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Предисловие 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет» представляет сборник материалов по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая 
трансформация образования: актуальные проблемы, опыт 
решения». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные рубрики: 
1. Цифровая трансформация образования: проблемы и тенденции.
2. Актуальные организационные, психолого-педагогические и дидак-

тические проблемы информатизации образования. 
3. Перспективы внедрения дистанционного, электронного и смешанного

формата обучения в образовательных организациях разного уровня. 
4. Цифровые технологии в общем и профессиональном образовании:

реальность и перспективы развития. 
5. Цифровая образовательная среда образовательной организации:

проектирование и функционирование. 
6. Онлайн-курсы как элемент цифровой образовательной среды.
7. Сервисы и ресурсы цифрового общества и образования.
8. Технологии искусственного интеллекта в образовании.
9. Технологии виртуальной реальности в образовании.
10. Методология и технологии работы Кванториумов, Технопарков,

Точек роста и IT-кубов: опыт и стратегии развития. 
11. Инклюзивное образование в условиях цифровой трансформации

образования. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Армавир, Владимир, Волгоград, Елабуга, Казань, Кали-
нинград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Лабинск, Нижний Новгород, Но-
вороссийск, Новосибирск, Пенза, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Ря-
зань, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ярославль). 

Среди образовательных учреждений представлены следующие 
группы: академические учреждения (Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний, Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) и 
университеты и институты России (Армавирский государственный педа-
гогический университет, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Башкирский государственный аграрный университет, Вла-
димирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Государственный университет просвещения, Донской государ-
ственный технический университет, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Кемеровский государственный университет, 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова, Кубанский государственный аграр-
ный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный уни-
верситет, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-
кина, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский технический университет связи и информатики, Московское 
высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрь-
ской Революции Краснознаменное училище Министерства обороны РФ, 
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина, Пензенский государственный университет, Пятигорский государ-
ственный университет, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Российский государственный университет 
правосудия, Сибирский университет потребительской кооперации, Сибир-
ский юридический институт МВД РФ, Томский государственный педаго-
гический университет, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государственный институт культуры, 
Тюменский индустриальный университет, Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Университет управления 
«ТИСБИ», Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, научные сотрудники, студенты и магистранты, магистры и препо-
даватели вузов, школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие Всероссийской 
научно-практической конференции «Цифровая трансформация  
образования: актуальные проблемы, опыт решения». 

 
Главный редактор  

доктор педагогических наук,  
заведующая кафедрой методики  

преподавания математики и физики,  
ИКТ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» 
Т.К. Смыковская  
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КИБЕРАГРЕССИИ 
Аннотация: в статье показано, что особой группой социального риска 

становятся подростки и молодые люди, проявляющие деструктивную ак-
тивность в информационном пространстве. Представлен анализ результа-
тов эмпирического исследования проблемы киберагрессии, в котором при-
няли участие из 20 регионов Российской Федерации 3012 субъектов образо-
вательных отношений в возрасте от 14 до 22 лет. Выявлена актуальная 
проблема агрессивных способов взаимодействия подростков и молодых лю-
дей в общих групповых чатах образовательных организаций. Обосновано 
следующее: важное значение в предупреждении и преодолении ситуации ки-
берагрессии и кибербуллинга имеет овладение молодыми людьми сетевым 
этикетом, регулирующим их взаимодействие в онлайн-среде. 

Ключевые слова: киберагрессия, кибербуллинг, социализация в инфор-
мационном пространстве, сетевой этикет, профилактика агрессивного 
поведения. 

Научно-исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке 
ЦИПБ РАН в рамках государственного задания 2023 года №FFZ-2021–0005. 

Важную роль в социализации современной молодёжи играют стреми-
тельно развивающие информационные технологии, проникающие во все 
сферы их жизнедеятельности: образовательную и профессиональную деятель-
ность, досуга и развлечений, услуг и потребления, и другие значимые направ-
ления социальной, экономической, духовно-нравственной жизни человека. 

При этом эксперты, изучающие вопросы воспитания и профилактики 
негативных явлений в молодёжной среде отмечают снижение ресурсов 
образовательных организации и семьи в нейтрализации рисков деструк-
тивных факторов, способствующих втягиванию молодых людей в инфор-
мационном пространстве в агрессивные способы взаимодействия, агрес-
сивные действия и даже в противоправную деятельность [1; 3]. 
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В последние годы значительно расширилось пространство коммуникаций 
молодых людей в социальных сетях и мессенджерах [3–5]. Очевидно, что 
оперативное взаимодействие в мессенджерах, например, WhatsApp, Telegram 
как в личном чате (индивидуальном), так и в групповых чатах не всегда бы-
вает позитивным. Особой группой социального риска становятся подростки 
и молодые люди, проявляющие деструктивную активность в информацион-
ном пространстве. Деструктивное поведение нами рассматривается как осо-
знанное проявление разрушительной деятельности, способствующей проти-
воправному поведению и поведенческим девиациям, приносящие вред соци-
альному, психическому и физическому здоровью, приводящие к опасным по-
следствиям и трагическим событиям. 

Необходимо отметить, что понятие «пространство образовательной 
среды» в современных условиях значительно шире физического про-
странства образовательной организации по причине не только очного, но 
и активного дистанционного взаимодействия субъектов образовательных 
отношений в учебное и внеучебное время [3–5]. 

В рамках государственного задания ЦИПБ РАН мы провели исследо-
вание проблемы агрессивного поведения подростков и молодых людей. 
Всего в исследовании приняли участие из 20 регионов Российской Феде-
рации 3012 субъектов образовательных отношений в возрасте от 14 до 
22 лет (56,3% – 17–19 лет; 23,4% – 20–22 лет; 20,3% – 14–16 лет). Их них 
студенты высших образовательных учреждений – 46, 5%, 35,2% обучающи-
еся в системе СПО (среднего профессионального образования), 18,3% – обу-
чающиеся старших классов общеобразовательной организации. Наши иссле-
дования показали, что особую угрозу представляет кибер-агрессия, способ-
ная перейти в кибер-буллинг, как агрессивное преследование. В ситуации ки-
бер-буллинга всегда есть три позиции: преследователь или группа преследо-
вателей, жертва и наблюдатели. Ключевой в ситуации кибер-буллинга стано-
вится позиция наблюдателей или свидетелей, которые либо способствуют 
прекращению травли, либо присоединяются к преследователям. 

Мы выявили, что в пространстве образовательной среды сталкивались с 
кибер-агрессии 58,7% респондентов, 39,4% стали жертвами агрессивного ди-
станционного преследования в социальных сетях и мессенджерах. 21,7% 
опрошенных молодых людей отметили, что им писали унижающие и оскор-
бительные комментарии; 19, 2% респондентов исключали из чата (блокиро-
вали); 17,8% знали, что был организован другой чат без них, в котором их 
активно обсуждали и высмеивали за «спиной»; 5,7% предлагали в общем чате 
объявить «бойкот» жертве травли. 

Данный опрос показывает, что более половины опрошенных молодых 
людей подвергались кибер-агрессии, а более трети респондентов подвер-
гались кибербуллингу, а 19,2% испытали социальную изоляцию в сооб-
ществе класса или группы, при этом 17,8% знали, что они стали объектом 
групповых нападок в отдельном чате. 

На вопрос «Как Вы реагируете на проявление кибер-агрессии по отноше-
нию к другим?»: 48,6% «призываю к порядку в общем чате», 18,7% «советую 
обидчику перестать проявлять агрессию и пишу об этом ему в «личку», 
12,8% – «советую жертве нападок покинуть чат и пишу ему об этом в 
«личку», 12,3% –«игнорирую, ничего не делаю», 10,2% – «покидаю сам об-
щий чат». Мы видим, что в ситуации кибер-агрессии значительное часть 
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наблюдателей пытаются остановить травлю, но при этом только 18,7% из них 
могут сделать замечание агрессору, 12,3% и вовсе предлагают жертве «поки-
нуть чат» (т.е. для них нормой является изоляция другого человека в сообще-
стве класса или группы), а 10,2% наблюдателей или свидетелей не желают 
находится в конфликтной ситуации и покидают чат. 

Для нас было важно выявить ресурс поддержки педагогов в ситуации 
киберагрессии. Опросы показали, что 34,3% молодых людей уверены, что 
педагоги могут остановить кибер-агрессию и кибер-буллинг, 42, 3% 
утверждают, что педагоги не способны разрешить ситуации кибер-агрес-
сию и кибер-буллинг. 

Данное исследование показывает дефицит превентивной работы педаго-
гов и высокую степень распространенности агрессивного поведения моло-
дых людей. 

Очевидно, что актуальной проблемой становится проблема предупре-
ждения киберагрессии и кибербуллинга. Важное значение имеет овладе-
ние молодыми людьми сетевым этикетом, регулирующих их взаимодей-
ствие в онлайн-среде. Сетевой этикет, как набор принятых норм и правил 
поведения, позволяет создать безопасную и психологически комфортную 
коммуникативную среду. Использование сетевого этикета позволяет 
нейтрализовать риски конфликтных ситуаций, способствует взаимопони-
манию и поиску компромисса, конструктивному обмену информацией. 

В групповых чатах необходимо установить правила взаимодействия и 
принять нормы сетевого этикета. Например, обозначить временные рамки 
общения, разделять личные и групповые чаты, ответственно подходить к лю-
бой информации, отправляемой в информационное пространство, избегать 
использование символов или смайликов, которые могут восприниматься 
негативно, проявлять внимание и уважение ко всем участникам взаимодей-
ствия, соблюдать конфиденциальность и не распространять в общем чате ин-
формацию без согласия отправителя, писать информативные сообщения и 
избегать деструктивной активности [1–3]. 

На наш взгляд, формирование безопасного поведения в информацион-
ном пространстве должно быть комплексным. Важно воспитание куль-
туры социального поведения, просвещение о последствиях агрессивного 
поведения, необходимо выявить причинно-следственные связи факторов 
и форм проявления агрессии молодыми людьми; обеспечить комплексное 
воздействие на когнитивную, ценностно-мотивационную и поведенче-
скую сферы личности; формирование позитивного опыта безопасного по-
ведения и конструктивного взаимодействия с другими людьми во всех 
сферах жизнедеятельности. 
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Аннотация: цифровизация в юридическом образовании всё больше 
набирает обороты, особенно после пандемии коронавируса. Вместе с 
тем её реальные последствия (как позитивные, так и негативные), по 
мнению автора, всё ещё нуждаются в системном научном переосмысле-
нии. Исходя из тезиса, что главной целью образования является всесто-
ронне развитие обучающегося, автор предпринимает попытку обозна-
чить позитивные и негативные последствия, которые в настоящий мо-
мент сопровождают цифровизацию юридического образования в России. 

Ключевые слова: развитие человека, цифровизация, образование, пра-
воведение, правовая политика, информационное общество. 

В современном мире цифровизация является объективным веянием 
времени и охватывает самые разные сферы нашей жизни. Не является ис-
ключением и сфера образования, в частности, юридического. 

Важнейшей целью образования, с нашей точки зрения, является все-
стороннее развитие обучающегося: не только узкопрофессионального, но 
и нравственного, интеллектуально-творческого, развитие его волевых ка-
честв и т. п. Во многом данная цель находит своё отражение в действую-
щем законодательстве. В частности, согласно статье 2 Федерального за-
кона «Об образовании» образование преследует не только цель удовле-
творения образовательных потребностей и интересов человека, но и цель 
развития человека [8]. Однако мало провозгласить данную цель, необхо-
димо также последовательно воплощать её в отечественной правовой по-
литике и в педагогической деятельности. Очевидно, что цифровизация в 
данном случае является лишь средством повышения качества образова-
ния, но не самоцелью. Поэтому, с учётом имеющегося опыта цифровиза-
ции образования (особенно в период пандемии коронавируса), а также с 
учётом небольшого (2-летнего) педагогического опыта автора данной ста-
тьи имеет смысл определиться с пониманием реальных последствий 
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(позитивных и негативных), которые, по нашему мнению, в настоящий 
момент сопровождают цифровизацию в юридическом образовании. 

Во-первых, распространение информационных технологий суще-
ственно упросило обучающимся доступ к законам и иным нормативно-
правовым актам, в частности, через справочно-правовые системы «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант». Благодаря этому обучающиеся могут без 
лишних временных затрат, в том числе прямо на занятиях, искать необхо-
димую правовую информацию, причём в действующей редакции, что яв-
ляется, безусловно, позитивной тенденцией. 

В то же время, во-вторых, доступ обучающихся к научной и учебной 
юридической литературе в сети «Интернет» весьма ограничен, в то время 
как цены на неё довольно высоки. Представляется, что научная и учебная 
литература должны получать гораздо более широкое распространение, 
«идти в массы», а не быть достоянием узкого круга лиц и средством 
наживы со стороны издателей. Это приводит к тому, что вместо каче-
ственной и достоверной информации, особенно по дисциплинам «теория 
государства и права», «история государства и права», «история политиче-
ских и правовых учений», обучающимся в сети «Интернет» зачастую 
предлагается или во многом устаревшая, или поверхностная информация, 
которая не способствует развитию студента, в первую очередь развитию 
самостоятельного мышления. При этом преподавателю не всегда удаётся 
сориентировать своих подопечных на поиск содержательной информа-
ции, поскольку последним, как правило, свойственно идти по пути 
наименьшего сопротивления. 

Кроме того, гораздо более доступной, чем научная литература, в 
настоящий момент является литература публицистическая. В иных со-
циогуманитарных сферах (политология, экономика, социология, психоло-
гия, философия и пр.) она распространена больше, чем в юридической, 
однако думающий студент, который стремится сформировать свою кар-
тину мира, неизбежно сталкивается и с такой литературой. Нередки слу-
чаи, когда она является весьма полезной и содержательной. В частности, 
как отмечает экономист Г.И. Ханин, в постсоветский период в России по-
явилось немало глубоких работ в сфере экономики, которые написаны 
непрофессионалами [9, с. 108]. Можно утверждать, что в настоящее время 
литература подобного рода (а также видеоматериалы в Интернете) стала 
прямым конкурентом научной и учебной литературе (и научным лек-
циям), по крайней мере, если рассматривать её воздействие на развитие 
молодого поколения. Однако качественная научная литература [6] всё же 
должна быть широкодоступной и не отходить на второй план. 

В-третьих, если вести речь о дистанционном обучении, то оно, как от-
мечает М.Д. Щелкунов, заведомо непригодно для передачи студенту лич-
ностного знания преподавателя предметно-чувственным спосо-
бом [11, с. 194], то есть через глубокое погружение всей аудитории в бе-
седу под воздействием энергии конкретного преподавателя. Как показы-
вает практика, во время онлайн-занятий внимание студентов рассеива-
ется, а зачастую они и вовсе имеют возможность просто отключить обрат-
ную связь с преподавателем и заниматься посторонними делами. Оче-
видно, что эффективность лекций и семинаров в таком случае уменьша-
ется прямо пропорционально увеличению количества студентов, подклю-
ченных к онлайн-занятию. Поэтому руководство современного 
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российского государства поступило весьма мудро, когда чётко обозна-
чило приоритет традиционного обучения перед дистанционным. 

В-четвертых, нельзя утверждать, что цифровизация имеет среди послед-
ствий потерю творческих способностей обучающимися [11, с. 194], однако 
она существенно облегчила воздействие на молодое поколение тех сил, кото-
рые заинтересованы в его деградации и дезориентации, в частности, путём 
постоянного нагнетания эмоций и навязывания поверхностного стиля мыш-
ления, на что обращается внимание также в юридической литературе [4]. Как 
справедливо отмечается в пункте 16 Стратегии развития информационного 
общества в РФ на 2017–2030 года, утверждённой Указом Президента РФ от 
09.05.2017 №203, «смещение акцентов в восприятии окружающего мира, 
особенно в сети «Интернет», с научного, образовательного и культурного на 
развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия – так 
называемое клиповое мышление, характерной особенностью которого явля-
ется массовое поверхностное восприятие информации» [7]. В связи с этим в 
данной Стратегии совершенно правильно ставится вопрос о необходимости 
обеспечения прав граждан на объективную и достоверную информа-
цию [7]. Однако реализовать данную задачу посредством норм права весьма 
непросто, поскольку те или иные информационные ресурсы зачастую могут 
без каких-либо последствий не выполнять законные предписания уполномо-
ченных органов, как, например, широко известная «Википедия» [2], сведения 
из которой порою вызывают массу вопросов. 

Кроме того, реализовать это в настоящий момент невозможно и по той 
причине, что современная Россия не имеет какой-либо целостной и увлека-
тельной Идеи и соответствующей картины мира, альтернативной по отноше-
нию к либеральной, которая оказалась бы притягательна для населения Рос-
сии и являлась бы целью развития страны (наподобие построения комму-
низма в советский период). Без подобной Идеи полноценное развитие обуча-
ющихся, особенно мужской их части, невозможно, на что указывал великий 
советский педагог В.А. Сухомлинский [5, с. 14]. Однако, несмотря на прямое 
заявление Президента РФ о том, что либеральная идея себя изжила и больше 
не имеет права на абсолютное доминирование [1], какая-либо альтернатива в 
настоящий момент не получила распространения, хотя патриотическая по-
вестка, безусловно, усиливается. Однако либеральное понимание обществен-
ных процессов по-прежнему доминирует в учебной литературе и довлеет над 
обучающимися, которые, за неимением альтернатив, неизбежно попадают 
под влияние данных идей. А данные идеи, как правило, выставляют западную 
цивилизацию как более «развитую» и «цивилизованную» по сравнению с 
Россией, что в корне неверно, отрицает право России на свою идентичность 
(в том числе правовую [3]), сдерживает развитие обучающихся и является 
прямой угрозой национальной безопасности. 

Разработка и распространение такой Идеи и картины мира важно также и 
по той причине, что в мире существует множество элитных группировок, ко-
торые прямо заинтересованы в деградации общества, поскольку управление им 
в таком случае существенно облегчается. В частности, ещё в 1975 году в до-
кладе С. Хантингтона «Кризис демократии: отчёт Трехсторонней комиссии об 
управляемости демократии» прямо выражалась озабоченность «избытком де-
мократии» и отмечалось, что «уязвимость демократического правительства в 
США происходит не из-за внешних угроз, хотя такие угрозы вполне реальны, 
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и не из-за внутренних угроз от левых или правых, хотя такие угрозы также 
вполне реальны, но из-за внутренней динамики самой демократии в условиях 
высокообразованного, мобильного и активного общества», а потому «демокра-
тическая система» (!) «требует некоторой меры апатии и равнодушия со сто-
роны некоторых людей и групп» [10, с. 5]. Как нам видится, нельзя утверждать, 
что управленческий курс западной элиты в этой сфере за последние полвека 
оказался неэффективным, поэтому России необходим альтернативный управ-
ленческий курс, направленный на развитие каждого человека, в том числе с ис-
пользованием цифровизации в юридическом образовании. 

Список литературы 
1. Путин назвал либеральную идею изжившей себя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/27/06/2019/5d15085f9a794762b85bd0c2 (дата обращения: 02.12.2023). 
2. РКН заявил, что «Википедия» до сих пор не удалила 137 материалов с запрещенной ин-

формацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/17562713 (дата об-
ращения: 02.12.2023). 

3. Степаненко Р.Ф. Правовая идентичность как предмет исследований фундаменталь-
ной юриспруденции / Р.Ф. Степаненко // Наука, образование: предпринимательская деятель-
ность в поведенческой экономике, формы реализации и механизмы обеспечения: материалы 
Национальной научно-практической конференции (Казань, 03 декабря 2021 г.). – Казань: 
Университет управления «ТИСБИ», 2021. – С. 261–265. – EDN JSFPMP. 

4. Степаненко Р.Ф. Правокультурные процессы в юридическом образовании: проблемы и пер-
спективы / Р.Ф. Степаненко, А.В. Солдатова // Вестник ТИСБИ. – 2021. – №2. – С. 5–12. – EDN 
UCHMOM. 

5. Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – М.: Концептуал, 2017. – 148 с. 
6. Ромашов Р.А. Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохра-

нительная деятельность»: учебник / Р.А. Ромашов, Е.Л. Харьковский, О.С. Батова [и др.]. – 2-е изд., 
пер. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 471 с. – (Высшее образование). – ISBN 978–5-534–17312–3. – EDN 
LGIJAT. 

7. Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // СЗ РФ. – 15.05.2017. – №20. – ст. 2901. 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. – 31.12.2012. – Ч. 1. №53. – ст. 7598. 

9. Ханин Г.И. Почему в России мало хороших экономистов? / Г.И. Ханин // ЭКО. – 
2009. – №8 (422). – С. 83–114. – EDN KNWGCL. 

10. Четверикова О.Н. Разрушение будущего. Кто и как разрушает суверенное образова-
ние в России / О.Н. Четверикова. – М., 2015. – 117 с. 

11. Щелкунов М.Д. Общество в условиях пандемии: репетиция цифрового будущего / 
М.Д. Щелкунов // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – №2. – С. 192–196. – 
EDN HSXUZL. 

 

 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

18      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

Батталова Ильвира Ильмировна 
студентка 

Научный руководитель 
Гильманова Гузель Эльмировна 

старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  
В ИНТЕГРАЦИИ КАДАСТРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 
Аннотация: статья посвящена сложным проблемам, возникающим 

при интеграции кадастрового образования с повсеместным влиянием 
цифровой трансформации. Автор систематически рассматривает орга-
низационные, технологические и образовательные препятствия, предла-
гая обоснованные решения и проводя параллели с успешными практиками 
в смежных отраслях. Сильной стороной статьи является ее научная 
строгость, представляющая нюансированную перспективу, подчеркива-
ющую необходимость постепенных организационных изменений, техно-
логической стандартизации и целенаправленных образовательных иници-
атив для достижения беспрепятственной интеграции кадастрового об-
разования в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: кадастровое образование, цифровая трансформа-
ция, организационные проблемы, технологические вопросы, образова-
тельные барьеры, решения. 

Современная среда, характеризующаяся повсеместным влиянием циф-
ровых преобразований, требует перестройки образовательных парадигм 
для обеспечения синхронизации с развивающимся технологическим про-
странством. В рамках этой задачи кадастровое образование становится 
важным аспектом, обеспечивающим необходимую синергию между обра-
зовательными рамками и развивающейся цифровой средой. Данное иссле-
дование направлено на тщательное изучение проблем, возникающих при 
объединении кадастрового образования с обширными контурами цифро-
вой трансформации, и одновременное предложение проницательных ре-
шений для эффективного преодоления этих проблем. 

Интеграция кадастрового образования с трансформационной средой 
цифровых технологий порождает целый комплекс проблем, решение ко-
торых требует тщательного анализа в организационной, технологической 
и образовательной сферах. На организационном уровне административная 
инерция проявляется как серьезное препятствие, характеризующееся инсти-
туциональным сопротивлением отходу от традиционных педагогических ра-
мок. Это укоренившееся сопротивление представляет собой онтологическую 
проблему для беспрепятственной ассимиляции цифровых достижений в рам-
ках кадастровых образовательных парадигм. Эмпирические данные, почерп-
нутые из существующей литературы, подчеркивают распространенность 
этой организационной инерции, обосновывая ее пагубное влияние на инте-
грационные инициативы [1, с. 235]. Одновременно возникают 
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технологические проблемы, обозначающие запутанный комплекс проблем 
совместимости, возникающих при объединении различных цифровых ин-
струментов с существующей кадастровой образовательной инфраструкту-
рой. Присущая технологическим экосистемам неоднородность, начиная от 
географических информационных систем (ГИС) и заканчивая кадастровыми 
базами данных, порождает сложность, требующую тщательной калибровки. 
Ссылаясь на работу Кряхтунова, Пелымской и Черных [2, с. 47], очевидно, 
что проблема совместимости остается вечным препятствием, что подчерки-
вает необходимость стандартизированных методик и рамок. В образователь-
ном плане недостаток квалифицированных преподавателей, разбирающихся 
как в кадастровых тонкостях, так и в современных цифровых технологиях, 
является препятствием первостепенной важности. Потребность в кадрах пре-
подавателей, обладающих двойным опытом, требует целенаправленного 
вмешательства в профессиональное развитие. Заслуживающие внимания ра-
боты Тарбаева, Царенко и Шмидт [3, с. 751] подтверждают нехватку доста-
точно квалифицированных преподавателей, разъясняя образовательные про-
блемы, связанные с культивированием симбиотических отношений между 
кадастровыми тонкостями и цифровыми знаниями. 

Более того, стратифицированный характер этих проблем создает сложный 
механизм, в котором взаимодействие организационных, технологических и об-
разовательных препятствий требует нюансированного вмешательства. Эта це-
лостная перспектива, созданная на основе слияния эмпирических данных и 
теоретических рамок, вырисовывает сложный характер интеграции кадастро-
вого образования с императивами цифровой трансформации. 

При решении сложных задач, связанных с интеграцией кадастрового 
образования с цифровой трансформацией, необходимо использовать мно-
гогранный репертуар прагматических решений. В организационной сфере 
ослабление административной инерции требует внедрения стратегий 
управления изменениями, основанных на постепенном внедрении. Эта 
стратегия, основанная на фундаментальной работе Филипповой и Мака-
рова [4, с. 173], предполагает поэтапный подход, исключающий сопротив-
ление путем постепенной ассимиляции цифровых парадигм в рамках ка-
дастрового образования. 

В технологическом плане проблемы совместимости требуют под-
держки стандартизированных методик и рамок. Опираясь на успешный 
опыт аналогичных отраслей, таких как интеграция географических ин-
формационных систем (ГИС) в городское планирование [4, с. 175], при-
нятие стандартов Открытого геопространственного консорциума (OGC) 
представляется эффективной панацеей. Такая стандартизация обеспечи-
вает беспрепятственное взаимодействие между различными технологиче-
скими субстратами, устраняя технологические препятствия, возникаю-
щие в процессе интеграции. Проблемы образования, в частности нехватка 
опытных преподавателей, требуют перестройки инициатив по повыше-
нию квалификации. Крайне важно применять симбиотический педагоги-
ческий подход, при котором одновременно развиваются кадастровые тон-
кости и цифровые компетенции. Это требует совместных инициатив с от-
раслевыми экспертами, аналогичных успешным инициативам по повыше-
нию квалификации, наблюдаемым в сфере кибербезопасности. Такая сов-
местная синергия обеспечивает слияние теоретической эрудиции и праг-
матического понимания, укрепляя образовательные основы, необходи-
мые для беспрепятственной интеграции. Передовой опыт, полученный в 
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аналогичных областях, в частности успешная интеграция информацион-
ных технологий (ИТ) в медицинское образование [5, с. 168], подчеркивает 
эффективность итеративного пилотирования. Поэтапное развертывание в 
сочетании с надежной обратной связью обеспечивает свободу действий 
для адаптивных доработок и снижает риски, присущие крупномасштаб-
ным интеграционным инициативам. 

Таким образом, объединение кадастрового образования с цифровой транс-
формацией требует постепенных организационных изменений, технологиче-
ской стандартизации и образовательной перекалибровки. При использовании 
решений, основанных на эмпирических данных и передовом опыте, возникает 
убедительная основа, позволяющая преодолеть все сложности, связанные с ин-
теграцией кадастрового образования в цифровую эпоху. 

В заключение следует отметить, что сложная взаимосвязь кадастро-
вого образования и цифровой трансформации требует тщательной оркест-
ровки постепенных организационных изменений, технологической стан-
дартизации и рекалибровки образования. Решая проблемы администра-
тивной инерции, технологической совместимости и нехватки квалифици-
рованных преподавателей с помощью научно обоснованных решений, ос-
нованных на стратегиях управления изменениями, стандартизированных 
методологиях и симбиотических педагогических подходах, можно со-
здать надежную основу для беспрепятственной интеграции. При исполь-
зовании передового опыта, почерпнутого из аналогичных областей, таких 
как успешная интеграция информационных технологий в медицинское 
образование, становится очевидной жизнеспособность итеративного пи-
лотирования, предлагающего путь к адаптивным доработкам и снижению 
рисков в крупномасштабных интеграционных инициативах. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль социальных сетей и 

цифровой грамотности в современном образовательном процессе. Осве-
щается, как эти элементы трансформируют традиционные методы 
обучения, предоставляя новые возможности для взаимодействия, колла-
борации и доступа к информации. Анализируется, как интеграция соци-
альных сетей в образование способствует развитию ключевых навыков 
цифровой грамотности у студентов, включая критическое мышление и 
безопасность в интернете. В работе обсуждаются вызовы, связанные с 
использованием социальных сетей в образовательном контексте, вклю-
чая вопросы конфиденциальности, цифровой безопасности и равного до-
ступа к образовательным ресурсам. 

Ключевые слова: социальные сети, цифровая грамотность, образо-
вательный процесс, инновационные образовательные технологии, инте-
грация технологий в обучение, критическое мышление, безопасность в 
интернете, интерактивное обучение, цифровая этика, равный доступ к 
образованию. 

Мы живем в мире, где цифровые навыки становятся критически важными 
для успеха в академической и профессиональной сферах. Социальные сети, 
как основные инструменты цифрового взаимодействия, предлагают новые 
образовательные стратегии и методы обучения. От виртуальных классных 
комнат до онлайн-дискуссионных платформ, они расширяют границы тради-
ционного классного обучения, предоставляя уникальные возможности для 
обмена знаниями и идеями. 

Однако, вместе с возможностями, эти инновации также представляют 
собой ряд вызовов, включая вопросы безопасности, конфиденциальности 
и этики в цифровой среде. 

В эпоху цифровизации, социальные сети и цифровая грамотность преоб-
разовывают не только наш повседневный образ жизни, но и фундаментально 
изменяют подходы к образованию. Эти изменения порождают новые воз-
можности и вызовы для учебных заведений, учителей и студентов по всему 
миру. В этой статье мы исследуем, как социальные сети и цифровая грамот-
ность влияют на образовательный процесс, анализируя их роль в современ-
ной образовательной парадигме. 

Интеграция социальных сетей в образование. 
Социальные сети стали мощным инструментом в руках образователь-

ных учреждений. Они предоставляют уникальные возможности для об-
мена информацией, содействия коллаборативному обучению и вовлече-
нию студентов в учебный процесс. Платформы как Facebook, Twitter и 
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LinkedIn используются для создания образовательных групп, обсуждения 
академических тем и расширения профессиональных сетей. 

Развитие цифровой грамотности. 
Цифровая грамотность – это не просто способность пользоваться интерне-

том и компьютерными программами, это комплекс знаний и навыков, который 
позволяет эффективно и безопасно взаимодействовать в цифровом мире. Со-
циальные сети могут служить платформой для обучения этих навыков, напри-
мер, через разработку цифрового контента, оценку информации и понимание 
вопросов конфиденциальности и цифровой этики. 

Влияние на учебный процесс и результаты. 
Использование социальных сетей в образовании может положительно ска-

заться на учебных результатах. Они способствуют большему вовлечению сту-
дентов в учебный процесс, улучшают коммуникативные навыки и способ-
ствуют глубокому пониманию материала. Однако, существуют и вызовы, 
включая отвлечение внимания и риски, связанные с цифровой безопасностью. 

Проблемы и вызовы. 
Несмотря на многочисленные преимущества, социальные сети в обра-

зовании представляют и определенные риски. Проблемы, такие как отвле-
чение внимания, цифровое домогательство, нарушение конфиденциаль-
ности и неравный доступ к технологиям, требуют внимательного рассмот-
рения и решения. 

Будущее образования. 
Возможности, которые предоставляют социальные сети для образова-

ния, постоянно развиваются. Ожидается, что в будущем они будут играть 
еще большую роль в образовательном процессе, способствуя развитию 
новых форм цифровой грамотности и обеспечивая более глубокую инте-
грацию с традиционными образовательными методами. 

В целом, социальные сети и цифровая грамотность обещают значи-
тельное обогащение образовательного опыта. Они предоставляют мощ-
ные инструменты для усиления учебного процесса, подготовки студентов 
к будущим профессиональным вызовам и формирования глобально свя-
занного, информированного общества. Перед образовательными учре-
ждениями и учителями стоит задача грамотно интегрировать эти иннова-
ции, обеспечивая при этом безопасную и эффективную образовательную 
среду для всех учащихся. 
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Аннотация: в работе рассмотрено понятие смешанного обучения. 

Акцентируется внимание на применении смешанного обучения в учебном 
процессе вуза при изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная 
графика» для студентов Центра индивидуального обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, очное 
обучение, дистанционное обучение. 

Указ Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 года 
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» определяет цифровую трансформацию (ЦТ) как одну из наци-
ональных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. За-
дачи по цифровой трансформации в России на ближайшее десятилетие обо-
значены главой государства в декабре 2020 года. Суть цифровой трансфор-
мации образования – достижение каждым обучаемым необходимых образо-
вательных результатов за счет персонализации образовательного процесса на 
основе использования растущего потенциала ЦТ, включая применение мето-
дов искусственного интеллекта, средств дополненной и виртуальной реаль-
ности; развитие в образовательных организациях цифровой образовательной 
среды; обеспечение общедоступного широкополосного доступа к интернету, 
работы с большими данными. 

На данном современном этапе осуществления образовательной дея-
тельности в вузах растет интерес к электронному обучению студентов, 
формируются новые подходы и новые критерии качества образования. 
Распространенность применения и доступность цифровых обучающих 
средств и технологий привели к повышению уровня интеграции компью-
терных интернет-технологий в традиционное обучение. Отсюда образо-
вательная и информационная среда вуза становится более комфортной 
для осуществления обучения студентов и представляет собой сочетание 
традиционных и инновационных форм обучения, т. е. применения в обра-
зовательном процессе смешанного обучения. 

Смешанное обучение – образовательный подход, который совмещает 
обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Смешан-
ное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учени-
ком образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а 
также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [1]. 
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Можно сказать, что смешанное обучение включает в себя три основ-
ных компонента обучения: 

– очное обучение – традиционная форма обучения в аудитории при 
непосредственном взаимодействии преподаватель-студент; 

– онлайн-обучение – совместная работа преподавателей и студентов в 
онлайн среде в интернет-конференциях; 

– самостоятельная работа студентов – индивидуальная работа студен-
тов по поиску информации с использованием Интернета при выполнении 
заданий. 

Отсюда следует, что смешанное обучение представляет собой сочета-
ние очного и электронного обучения. Применении современной техноло-
гии смешанного обучения позволяет вузу качественно изменить образо-
вательный процесс и вывести совместную деятельность преподаватель-
студент на новый уровень образовательной деятельности с учетом позна-
вательных потребностей студента. 

Рассмотрим применение смешанной модели обучения в Московском 
техническом университете связи и информатики в Центре индивидуаль-
ного обучения студентов. 

Для выпускников колледжей и техникумов Центр индивидуального 
обучения (ЦИО) МТУСИ предлагает обучение по программам подго-
товки по профильному направлению. Учебный процесс по данным про-
граммам позволяет совмещать работу и получение высшего образования. 
Центр занимается реализацией и сопровождением учебного процесса по 
программам бакалавриата на базе среднего профессионального образова-
ния. Все программы имеют государственную аккредитацию (государ-
ственный диплом бакалавра). 

Обучение в ЦИО практикуется в разных форматах: очно-заочно и ди-
станционно, платно и бесплатно. 

Почему выбирают ЦИО. 
1. Возможность одновременно приобретать теоретические и практиче-

ские знания, совмещая учебу и трудовую практику и, как следствие, до-
стигать финансовой независимости, а также повышать свою ценность как 
специалиста. 

2. Срок обучения в ЦИО по сокращенным программам бакалавриата 
составляет всего 3 года 6 месяцев. 

3. Подготовка по программам бакалавриата может осуществляться с 
использованием технологий дистанционного обучения. 

В ЦИО обучение идет по трем направлениям подготовки: 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информа-
ционные системы и технологии» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». На всех специальностях на первом курсе 
читается дисциплина «Инженерная и компьютерная графика». 

В вузе существует своя электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС), где у каждого преподавателя и студента есть свой личный 
кабинет. 

Преподаватель в ЭИОС может создавать видеоконференции 
BigBlueButton, выкладывать задания, лекции, проводить отрос и тестирова-
ние, отмечать посещаемость и др. В каждом разделе есть свои настройки до-
ступа студентов. Например, в разделе «Задание» преподаватель прикрепляет 
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задание, которое студенты должны будут выполнить и выполняет настройки 
доступа студентов, сроки выполнения, вид оценивания. Выполненные зада-
ния студенты прикрепляют в папку «Задание» для проверки. Проверенным 
работам ставится оценка и даются комментарии. В разделе видеоконферен-
ции BigBlueButton преподаватель создает онлайн встречи со студентами, 
устанавливая дату, время начала и окончания конференции, доступ студен-
тов. В разделе «Папка» преподаватель прикрепляет дополнительный мате-
риал для самостоятельного изучения. 

Изучение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» для 
студентов ЦИО выстроено следующим образом. Вначале для студентов 
читаются лекции в дистанционном формате и выдается задание для вы-
полнения графических работ, на выполнение которых отводится при-
мерно месяц. Выполненные задания студенты прикрепляют для проверки, 
получают комментарии. Затем студенты выходят на очные практические 
занятия и сдачу зачета. На очных занятиях проходит разбор сложных за-
даний и проходит сдача зачета по предмету. 

При смешанной системе обучения студентам ставят определенные 
сроки и требования к выполнению заданий. Кроме самих заданий для вы-
полнения прикрепляются и образцы готовых работ, чтоб студенты смогли 
сравнить правильность выполнения и оформления графических работ. 

В ходе такого обучения у студентов активизируется самостоятельная 
работа и поиск дополнительной информации. Студенты выполняют прак-
тические задания и изучают теорию каждый в своем ритме, сами себе 
определяют время и скорость выполнения заданий. Также преподавате-
лем проводятся дистанционные встречи-консультации, где студенты мо-
гут задавать свои вопросы по заданию. В результате происходит повыше-
ние интереса к занятиям по дисциплине. 

Проверка знаний по дисциплине включает в себя две части. Первая 
часть – это текущий контроль, который определяет качество выполнения 
заданий и тестирование в электронном виде. Вторая часть – это итоговый 
контрольный зачет. 

Комбинирование и совмещение электронного и очного обучения позво-
ляет достичь более высоких результатов в освоение дисциплины. Происхо-
дит взаимодействие студента и преподавателя и дистанционно, и очно в учеб-
ной деятельности. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ КОМПАС-3D 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ УСТРОЙСТВ  
И МЕХАНИЗМОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением программы Компас-3D в ходе овладения технических знаний 
курсантами. Основной целью изучения данного информационного ресурса 
программы является необходимость познать основы конструирования и 
в дальнейшем квалифицированно подходить к чтению чертежей и тех-
нической документации. 

Ключевые слова: Азбука Компас-3D, графика, моделирование, трех-
мерные модели, конструирование, обтекаемость. 

Графика является языком техники и представляет большое значение 
при рассмотрении вопросов в ходе конструировании оборудования раз-
личного целевого назначения. Данный фактор является важным условием 
в овладевании техническими знаниями, способностью осваивать и читать 
чертежи и техническую документацию. Поскольку, в современных усло-
виях, полученные знания быстро устаревают, усилия преподавателей 
направляются на развития у них навыков у них осуществления самостоя-
тельной работы и максимального развития у них творческого начала. 

Основной целью изучения данного информационного ресурса про-
граммы является необходимость изучения основам конструирования и в 
дальнейшем уметь редактировать чертежи при решении профессиональ-
ных задач на перспективу. Чертежно-графический редактор Компаса дает 
возможность применять, для интенсификации разработки чертежа и изго-
товления изделия (разработка маршрутной карты), библиотеку справоч-
ных стандартизованных элементов (библиотека материалов и сортамен-
тов), поддерживать все требования стандартов. Особенно это благоприят-
ствует при выборе номенклатуры, размеров и материала в процессе под-
счета веса конструкции на основании процесса «обтекаемости» нестан-
дартных деталей и сложных конструкций рабочих чертежей. На основа-
нии вкладки текущей модели снимаются характеристики с детали-МЦХ 
(массо-центровочные характеристики плоских фигур) [4]. 

Предварительно, изучая интерфейс, имеющий связь с виртуальным ин-
струментом и командами, необходимо ознакомится с приемами трех мерного 
моделирования при создании трехмерной модели в автоматизированном кон-
струировании. Однако, приступая к работе по необходимо разработать 
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рабочий чертеж. По полученной модели легко создать ассоциативный чер-
теж, а также автоматизировано проставить разрезы. 

Традиционные технологии выполнения больших объёмов сложны в 
реализации. Соответственно, растет трудоемкость конструирования и 
продолжительность работ. 

В военной промышленности западных стран возникло новое направ-
ление развития информационных технологий -CALS (Continuons 
Acqusition Lifecycle Support) т. е. обеспечение непрерывной информаци-
онной поддержкой в течении всего жизненного цикла [1]. 

Для описания условий эксплуатации различных конструкций и функ-
ционирования механических установок в процессе выполнения расчетов 
система прочностного анализа дает возможность задать ряд нагрузок на 
плоскости или поверхности, в том числе задать инерционные нагрузки. 

Если созданная расчетная модель имеет сложные геометрические 
формы, то необходимо проводить адаптивное разбиение элементов с воз-
можностью варьирования величины шага разбиения [2]. 

Благодаря наличию встроенной библиотеки стандартных объектов, 
постоянно используемых при выполнении работ, многие элементы управ-
ления характерны для приложений операционной системы Windows. Они 
называются «интуитивно понятными». 

Применение компьютерной графики для визуализации учебного мате-
риала оказывает огромную помощь в восприятии и понимания рассмат-
риваемой темы и содействует развитию пространственного мышления. 
Представление слайдов, выполненных на основе трехмерного изображе-
ния способствует повышению у обучающихся осознания восприятия 
отображения различных пространственных объектов на плоскости. 

В программе предусмотрена логическая последовательность отра-
ботки практических результатов, и предполагается возможность работы с 
графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени; она ориенти-
рована на промышленное производство разнообразных приборов, 
устройств и аппаратов [3]. 

Из представленных в РФ систем компьютерного 3-мерного моделирова-
ния данный графический редактор особенно популярна поскольку является 
отечественным продуктом и имеет поддержку торговой марки ЗАО АС-
КОН [4]. Она располагает расширенной возможностью создания трехмерных 
моделей и выполнять большие объёмы проектно-конструкторских работ: ре-
шение компоновочных задач, редактирование внешней формы изделий, про-
смотр реалистических полутоновых изображений, анимацию механики в раз-
личных форматах и др. 

Процесс создания трехмерных моделей повышает интерес обучающихся к 
изучаемому предмету, расширяет кругозор и стимулирует готовность к осу-
ществлению научной работы. Принцип изучения существующих на рабочем 
столе панелей подразумевает выстраивания строго определенную логическую 
структуру целью, которой является углубление первоначальных знаний их рас-
ширение по данной тематике. Формирование ориентиров и создание теорети-
ческих ключевых компетенций на основе практического освоения набора ме-
тодов служит отражением классического подхода к обучению. Обучаемые, та-
ким образом, являясь активным участником накапливает информацию. Благо-
даря первоначально полученным знаниям в области моделирования и создания 
элементов конструкции или изделия универсальность системы дает возмож-
ность осуществлять расчеты в области сопротивления материалов, механики 



Издательский дом «Среда» 
 

28      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

жидкости и газов и др. Благодаря тому, что реализована возможность взаимо-
действия с другими операционными системами материалы созданные на её ос-
нове перемещаются без потери данных т.е. поддерживаются различные фор-
маты передачи файлов, импорт и экспорт осуществляется при помощи данных 
приемов. Для расширения функциональных возможностей разработчиком про-
граммы вносятся текущие дополнения и усовершенствования в СОФТ. Эти до-
полнения – модули и плагины увеличивают количество окон (панелей) его ин-
терфейса. Например, модуль ЧПУ позволяет автоматизировать разработку мо-
делей деталей выполненных на токарных, фрезерных или других станках раз-
личных модификаций и назначения. 

Программы содержат готовый пакет и ориентированы на расширение 
применения и повышение качества выпускаемого ассортимента конеч-
ного продукта. Наиболее интересным, при изучении устройств и механиз-
мов являются приемы по изучению прямого моделирования, т. е. измене-
ние модели без учета истории или импортирования из других CAD си-
стем. Интересно клише «Создание исполнения в дереве исполнений» под-
разумевающее добавление изделий в сборочных соединениях конструк-
ций, перестроение деталей с учетом допуска для выявления наиболее оп-
тимальных параметров в сопряжениях и степени точности, создание мас-
сивов в которых каждый экземпляр (или элемент) несет отдельную смыс-
ловую нагрузку. Поверхностное моделирование, которое закладывает ос-
нову дальнейшего овладевания программой, в случае необходимости, 
позволяет изменить в механизме требуемый элемент или величину назна-
чаемого параметра. Например, эксплуатация установки требует предвари-
тельного расчета опорных варов на прочность, расположение и количе-
ства крепежных изделий при определенном давлении, веса при макси-
мальной загрузке и др. В результате постановки задачи оптимизации про-
водят интерпретацию отработки результатов и проверочный расчет (в до-
полнении можно вводить дополнительные технологические ограниче-
ния). Отдельно необходимо акцентировать внимание на решение про-
блемы расхода материала при выборе ассортимента и физико-химических 
свойств в зависимости от среды, условий эксплуатации и климатических 
условий. Весь комплекс программного обеспечения учитывает требова-
ния по восстановлению вышедших из строя деталей и их замены 
(т. е. условия эксплуатации и ремонт). Анализ использования программы 
Компас-3D при изучении устройств и механизмов в учебном процессе по-
казывает, что в процессе совершенствования навыков предусмотрена воз-
можность моделирования геометрическими параметрами коэффициентов в 
части смещения валов в механизмах. Поскольку методика анализа состояния 
зубчатых передач не получило широкого применения в связи с определен-
ными техническими сложностями используется методика снятия изображе-
ния профилей зубьев с подгонкой в масштабе в данной программе. На осно-
вании полученных данных моделируется межосевое расстояние путем изме-
рения деталей с определенной погрешностью. На основании встроенной биб-
лиотеки допускается изменение метрологических характеристик, т. е. ради-
кально выявить взаимосвязь между точности изготовления и назначаемых 
условий при конструировании. Это уместно использовать при выборе техно-
логичной конструкции, содержащей шпоночные или шлицевые соединения. 
В отдельных случаях, результаты представляются в виде эпюр, схем состоя-
ния деформаций или напряжений, а также осуществлять расчеты различного 
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вида нагрузок. Широкое применение получил автоматизированный расчет 
коэффициентов в зубчатых передачах: контактной прочности, износостой-
кости, сопротивлению заеданию и др. 

Анализ создаваемых элементов конструкций в ходе изучения в учебном 
процессе показывает, что выполняемые задания должны соответствовать 
уровню подготовки обучающихся, и, одновременно с этим они должны уметь 
применять техническую терминологию. В конечном счете, процесс совмест-
ного овладевания компьютерной грамотностью и общими правилами выпол-
нения чертежей основывается на выборе оптимального варианта конструк-
ции. Нетривиальная задача подразумевает устранение ограничений (или их 
учет), в результате которой устраняется рутинный расчет, генерируются или 
корректируются данные и выявляется возможность осуществлять унифика-
цию при выборе объекта. 
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Развитие науки и техники повышает требования к показателям качества 
продукции и обучения, и как следствие усложняет техническую документа-
цию, которая содержит различные технические решения, символы и 
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условные знаки. Независимо от способа выполнения чертежа- автоматизиро-
ванного, механизированного или ручного данный сегмент является фунда-
ментом, на котором базируется система технической документации. 

Овладевание методами конструирования и преподавания, как сред-
ством выражения мысли разработчика и преподавателя проекта или пред-
мета достигается исключительно в результате дополнительного изучения 
специальных дисциплин, непосредственно связанных с предметом «Ин-
женерная графика» [2]. 

В связи с этим, на первый план выходит задача повышения квалифи-
кационных требований, аспекте, профессионально-должностной подго-
товки профессорско-преподавательского состава [5]. 

Теоретический материал тесно связан с практическими примерами в 
области машиностроения в условиях современного производства, осна-
щенного станками с ЧПУ, САПР и робототехникой. Несмотря на то, что 
преподаватели, как правило, имеют достаточную графическую грамот-
ность, базой которой представляет элементы технического рисования и 
эскизирования, этого недостаточно для повышения и расширения уровня 
профессиональной подготовки. 

В рамках образовательных программ Министерства науки и высшего об-
разования РФ проводится (пере)подготовка специалистов занятых в образо-
вательной сфере деятельности высшей школы [6; 7]. К этому также привле-
чены организации, получившие лицензию по данному направлению. 

Методические занятия позволяют совершенствовать методику препода-
вания дисциплин кафедр, отрабатывать методику подготовки и проведения 
учебных занятий, осваивать новые технологии, повышать методический уро-
вень преподавательского состава. Проведение инструкторско-методического 
занятия для отработки методики рассмотрения наиболее важных и сложных 
учебных вопросов осуществляется демонстрацией с применением мультиме-
дийных средств и новых технологий обучения. Для достижения поставлен-
ных целей необходимо расширять критерии оценки профессиональных 
должностей подготовки лиц, занятых в получении и передачи обучающимся 
более глубоких знаний. Несмотря на широкое распространение и использо-
вание понятия «знание» в различных изучаемых дисциплинах предмет «Ин-
женерная графика» затрагивает изучение проекционного, машиностроитель-
ного черчения и ряда других дисциплин. 

Машиностроение затрагивает многочисленную сферу технических 
предметов (прочностные расчеты, идентификации нагрузок, покрытие 
материалов, изделий из композитных материалов и наполнителей, арми-
рованием и др.) В связи с тем, что за последние десятилетия был создан 
большой ассортимент перспективных модифицированных материалов, 
изучение свойств, сортамента и типоразмеров требует квалифицирован-
ной оценки процессе применения поскольку материал должен быть ука-
зан в графе основной надписи чертежа. Существующие целенаправленно-
организуемые формы подготовки преподавателей не могут охватить боль-
шой круг задач, которые возникают перед личностью повышающим про-
фессионально-должностную подготовку поскольку предъявляются более 
высокие требования к уровню профессиональной компетентности кадров, 
развитию их профессионально-значимых качеств. 
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Необходимо акцентировать внимание на технологичность изготавли-
ваемых деталей и конструктивные особенности разрабатываемого изде-
лия. Отсутствие широких профессиональных знаний приводит к ошибкам 
в ожидаемых технико-экономическим показателям. 

Знакомство и изучение, имеющейся в компьютерной базе информаци-
онного списка стандартных деталей и перечня вспомогательных библио-
тек, представляет дополнительную возможность в расширения професси-
ональных знаний преподаваемого предмета и возможность, после аттеста-
ции, повышения в должности по данному профилю деятельности [1]. 

Творческое использование различных методов и алгоритмов по повы-
шению уровня компетентности проявляется в способности видеть и ана-
лизировать закономерности, способности, в том числе пространственного 
представления, вырабатываемого в процессе глубокого изучения теорети-
ческого материала и анализа задач, решенных другими. 

В большинстве высших учебных заведений преподавание предмета 
«Инженерная графика» осуществляется на основе программного обеспе-
чения. Использование учебных программ AutoCAD, Компас 3DHome, 
SOLIDWORKS и др. при повышении профессионально-должностной под-
готовки позволяет не только обеспечить высокую эффективность обуче-
ния, но и, в связи со слиянием отдельных вузов представляет широкую 
возможность использовать обучающий потенциал кафедр другими струк-
турными подразделениями, тем самым совершенствовать дидактическую 
подготовку [3]. Важное значение приобретает оптимизация перехода от 
первоначальной идеи познания к конечному продукту (результату). Реа-
лизация поставленной цели должна осуществляться на основе внедрения 
унифицированного пакета программ, с пониманием преимуществ исполь-
зования компьютерных технологий в практической деятельности. 

Конечным этапом, после прохождения курса профессионально-долж-
ностной подготовки, является оценка квалификационных ка-
честв, т. е. рейтинг преподавателя. Подведение итогов может основы-
ваться на прохождении стажировки и представления мастер-класса за от-
четный период. 

Список литературы 
1. Балдин К.В. Теоретические основы автоматизации профессиональной деятельности в 

экономике: учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. – М.: НПО МОДЭК, 2005. – 400 с. 
2. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов. – М.: Кнорус, 2019. – 284 с. 
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2005. – EDN QUATOZ 
4. Требования руководящих документов по организации профессионально-должност-

ной подготовки постоянного состава академии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ppt-online,org/21312 (дата обращения: 06.12.2023). 

5. Профессионально-должностная подготовка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://encyclopedia.mail (дата обращения: 06.12.2023). 

6. Приказ Министра обороны РФ от 15.09.2014 №670 (ред. от 18.01.2016) «О мерах по 
реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-
ФЗ. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

32      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

Замошников Пётр Анатольевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье освещаются ключевые аспекты, связанные с 
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внимание уделяется тому, как цифровизация образования трансформи-
рует традиционные методы обучения, предоставляя новые возможно-
сти для персонализированного и гибкого обучения. Автор анализирует 
как позитивные, так и негативные стороны этого процесса, включая до-
ступ к мировым информационным ресурсам, развитие критического 
мышления и навыков работы с информацией, а также проблемы цифро-
вого неравенства и безопасности данных. 
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гии, искусственный интеллект в образовании, дистанционное обучение, 
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На заре XXI века мир столкнулся с кардинальными изменениями во 
многих сферах, и образование не стало исключением. Развитие цифровых 
технологий привело к эпохе цифрового образования, которая карди-
нально трансформировала традиционные подходы к обучению и образо-
вательным практикам. Цифровое образование – это не просто использо-
вание новых инструментов; это переосмысление процесса обучения в кон-
тексте глобализированного, технологически продвинутого мира. 

Цифровизация образования открывает перед учащимися и преподавате-
лями невиданные ранее возможности, такие как доступ к мировым информа-
ционным ресурсам, персонализированное обучение и гибкость в выборе обра-
зовательных траекторий. Вместе с тем, она ставит перед ними новые вызовы, 
включая необходимость освоения цифровых навыков, обеспечения равного до-
ступа к образовательным ресурсам и поддержания этических стандартов в 
цифровом пространстве. 

Основные аспекты цифрового образования: 
– технологии в обучении: цифровое образование включает в себя исполь-

зование различных технологий, таких как интерактивные доски, образова-
тельные приложения, онлайн-курсы, и виртуальные классы. Эти инстру-
менты предоставляют более гибкие и доступные способы обучения; 

– персонализация обучения: технологии позволяют обучение стать бо-
лее индивидуализированным. Учащиеся могут изучать материалы в своем 
собственном темпе, что улучшает понимание и усвоение знаний; 

– дистанционное обучение: Одно из важнейших преимуществ цифрового 
образования – возможность дистанционного обучения, что особенно акту-
ально в условиях глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19. 
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Вызовы цифрового образования: 
– неравенство в доступе: не все учащиеся имеют равный доступ к циф-

ровым технологиям и интернету, что создает «цифровой разрыв»; 
– требования к квалификации преподавателей: для эффективного ис-

пользования цифровых инструментов преподавателям необходимо посто-
янно повышать свою квалификацию; 

– вопросы безопасности и конфиденциальности: цифровое образование 
требует надежной защиты данных и учета проблем конфиденциальности. 

Перспективы развития: 
– интеграция искусственного интеллекта: ИИ может принести в обра-

зование персонализированные учебные планы, автоматизированную 
оценку и адаптивное обучение; 

– развитие навыков XXI века: цифровое образование способствует 
развитию критического мышления, творчества, коммуникативных навы-
ков и гибкости; 

– сотрудничество и глобальные образовательные сети: цифровые тех-
нологии способствуют глобальному взаимодействию и сотрудничеству 
между учебными заведениями; 

– разработка навыков для будущего: цифровое образование не только 
предлагает новые методы обучения, но и способствует формированию 
навыков, необходимых в современном мире. Умение эффективно исполь-
зовать технологии, критически мыслить, адаптироваться к новым усло-
виям и работать в мультикультурной среде становятся ключевыми компе-
тенциями XXI века; 

– инклюзивность и доступность: ещё одной важной задачей цифро-
вого образования является обеспечение его доступности для всех слоев 
населения. Это включает в себя создание образовательных ресурсов для 
людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто проживает 
в отдаленных или малообеспеченных регионах; 

– этические и социальные аспекты: цифровое образование также под-
нимает важные вопросы этики и социальной ответственности. Важно 
обеспечить, чтобы образовательные технологии использовались для по-
зитивных целей и не приводили к усилению социального неравенства. 

Цифровое образование в XXI веке представляет собой многообещаю-
щее и в то же время сложное направление развития современной образо-
вательной системы. Оно открывает широкие возможности для инноваций 
в обучении, предоставляя доступ к образовательным ресурсам на глобаль-
ном уровне и обеспечивая гибкость в подходах к обучению. Цифровиза-
ция образования способствует развитию критического мышления, креа-
тивности и технологической грамотности, что является необходимым для 
успешной адаптации в быстро меняющемся мире. 

Однако, вместе с перспективами цифровое образование несет и опре-
деленные вызовы, включая вопросы цифрового неравенства, необходи-
мость подготовки квалифицированных педагогов и вопросы безопасности 
и конфиденциальности данных. Эти проблемы требуют совместных уси-
лий всех участников образовательного процесса: правительств, образова-
тельных учреждений, преподавателей, учащихся и их родителей. 

В будущем цифровое образование будет продолжать развиваться, по-
скольку технологии становятся все более интегрированными в нашу по-
вседневную жизнь. Оно обещает сделать образование более 
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персонализированным, доступным и включающим, открывая новые гори-
зонты для обучения и развития. Важно, чтобы мы воспользовались этими 
возможностями и преодолели вызовы, чтобы создать более яркое и обра-
зованное будущее для всех. 
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В наше время цифровые технологии проникают во все сферы жизни, ра-
дикально преобразуя их. Образование не является исключением. С распро-
странением интернета и развитием цифровых технологий возник новый фор-
мат обучения – цифровое образование, который открывает новые горизонты 
для обучения и развития. Однако, вместе с перспективами, цифровое образо-
вание сталкивается с рядом серьезных вызовов и барьеров. 

Эти барьеры могут быть технологическими, психологическими, социаль-
ными и организационными. Они оказывают значительное влияние на эффек-
тивность и доступность обучения. Преодоление этих препятствий требует 
интегрированного подхода, который включает в себя не только технические 
решения, но и педагогические, социальные и политические аспекты. 

В эпоху цифровых технологий образование переживает значительные 
изменения. Цифровое обучение открывает новые возможности для 
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образовательных учреждений и студентов. Однако, вместе с преимуще-
ствами, возникают и новые барьеры. Рассмотрим ключевые проблемы и 
способы их решения на примерах конкретных кейсов. 

Кейс 1. Доступность образования. Одной из главных проблем цифро-
вого образования является ограниченный доступ к ресурсам для опреде-
ленных категорий учащихся. 

Решение: введение гибридных моделей обучения, сочетание онлайн и 
оффлайн занятий. Разработка и распространение доступных цифровых 
учебных ресурсов, создание программ обучения цифровой грамотности. 

Кейс 2. Технические барьеры. Многие учащиеся сталкиваются с тех-
ническими трудностями, такими как нестабильное интернет-соединение 
или недостаток необходимого оборудования. 

Решение: обеспечение учебных заведений и учащихся необходимым 
техническим оборудованием. Организация пунктов доступа к интернету 
и компьютерам в образовательных учреждениях. 

Кейс 3. Отсутствие персонализации. Стандартные онлайн-курсы часто 
не учитывают индивидуальные потребности учащихся. 

Решение: разработка адаптивных обучающих систем, способных ана-
лизировать уровень знаний и предпочтения учащихся, адаптируя учебный 
процесс под их потребности. 

Кейс 4. Ограниченное взаимодействие и обратная связь. В цифровом 
обучении часто отсутствует эффективная обратная связь и взаимодей-
ствие между преподавателями и учащимися. 

Решение: использование интерактивных платформ, организация онлайн-
встреч и дискуссий, внедрение системы менторства и наставничества. 

Кейс 5. Недостаточная мотивация и самодисциплина. В условиях уда-
ленного обучения учащиеся могут испытывать трудности с поддержа-
нием мотивации и самостоятельной организацией учебного процесса. 

Решение: разработка интерактивных и геймифицированных учебных 
курсов. Введение системы поощрений и достижений для повышения во-
влеченности студентов. Проведение регулярных онлайн-сессий с обрат-
ной связью от преподавателей. 

Кейс 6. Отсутствие практического опыта Цифровое обучение часто 
фокусируется на теории, но учащимся необходим практический опыт. 

Решение: внедрение виртуальных лабораторий, симуляторов и прак-
тических проектов. Сотрудничество с предприятиями и организациями 
для предоставления стажировок и реальных кейсов. 

Кейс 7. Кибербезопасность и конфиденциальность. В цифровом обра-
зовании вопросы безопасности и защиты персональных данных стано-
вятся критически важными. 

Решение: обеспечение надежной защиты данных в образовательных 
платформах. Проведение курсов и тренингов по кибербезопасности для 
учащихся и преподавателей. 

Кейс 8. Проблема оценки и сертификации. Трудность оценки знаний и 
навыков в цифровой среде может стать барьером для признания онлайн-
образования. 

Решение: разработка систем автоматизированного тестирования и 
оценки. Внедрение стандартов и критериев для сертификации онлайн-
курсов и программ. 

Преодоление барьеров в цифровом обучении – это не только техниче-
ская задача, но и глубоко социальная и педагогическая. Как показывает 
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наш анализ различных кейсов, успех в этой области требует комплексного 
подхода, учитывающего разнообразные аспекты – от доступа к техноло-
гиям до индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Ключевым моментом является интеграция новых технологий с учетом 
психологического и социального контекста обучения. Цифровое образование 
должно быть не только технологически продвинутым, но и инклюзивным, 
доступным и адаптированным к потребностям каждого учащегося. Важно 
также обеспечить постоянное обновление учебных программ и методик, 
чтобы они отвечали изменяющимся требованиям времени и общества. 

Цифровое образование представляет собой мощный инструмент, спо-
собный трансформировать учебный процесс, делая его более гибким, до-
ступным и эффективным. Тем не менее, для его успешной реализации 
необходимо сосредоточить усилия на преодолении существующих барье-
ров, принимая во внимание все аспекты этого сложного и многофункцио-
нального процесса. 
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Категория «мобильность» – междисциплинарное понятие, изучаемое 
различными науками, в общем случае характеризует движение в прямом 
или переносном смыслах. В связи с многоплановостью и широтой 
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использования этот термин обычно употребляется с уточняющим словом. 
Так в социологии понятие «социальная мобильность» включает в себя лю-
бой переход индивида или группы людей из одной социальной позиции в 
другую, при вертикальной мобильности – изменение их социального ста-
туса [3]. Институты образования и воспитания всегда являются каналами 
вертикальной социальной мобильности, способствуют повышению соци-
ального положения человека в обществе. 

Академическая мобильность студента связана с его физическим перемеще-
нием на некоторый временной период (как правило семестр или учебный год) 
в другое отечественное или зарубежное образовательное учреждение для обу-
чения. Академическая мобильность студента педагогического вуза способ-
ствует его профессиональной мобильности в будущем, определяет его готов-
ность к изменениям в области образования в соответствии с российскими и ми-
ровыми тенденциями. Академическая мобильность может рассматриваться с 
двух сторон – как социальный процесс (смена учебного заведения, учёт осо-
бенностей образовательного процесса вуза-партнёра, новое окружение, смена 
субъектов академического взаимодействия) и как личностное качество буду-
щего учителя (его готовность к перестройке структуры личности, умение адап-
тироваться к изменяющимся жизненным ситуациям, способность к освоению 
новых методик, технологий, новой техники). 

В исследовании выделены следующие компоненты в структуре акаде-
мической мобильности, понимаемой как интегративное личностное каче-
ство будущего учителя: активность, гибкость, адаптивность, готовность к 
освоению профессии и самореализации в ней, креативность. 

Рассматривая академическую мобильность как социальный процесс, 
необходимо отметить, что существуют несколько её классификации по 
различным основаниям: субъектам, содержанию, формам реализации, 
пространству, продолжительности. В контексте данного исследования 
выбрано поле для анализа сущности академической мобильности по сле-
дующим видам: по субъектам – студент; по содержанию – академическая 
(обучение); по формам реализации – виртуальная; по пространству реали-
зации – внутренняя (внутрироссийская) и внешняя (международная); по 
организационной форме академической мобильности (по формату обуче-
ния) – включённое обучение посредством дистанционных технологий 
(онлайн-курсов); по продолжительности – краткосрочная; по направлен-
ности – горизонтальная (кредитная) мобильность. 

Актуальной в период цифровой трансформации общества и образования 
становится необходимость подготовки будущих учителей к академической 
мобильности, осуществляемой с помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий, онлайн-курсов различных вузов, – к виртуальной академи-
ческой мобильности. Виртуальная академическая мобильность – это до-
вольно новое явление в современном образовании. Российская наука пред-
ставлена немногими исследованиями в области виртуальной академической 
мобильности [1–2]. Зарубежные концепции виртуальной академической мо-
бильности делятся на две группы: во-первых, когда она характеризуется как 
дополнение к физической мобильности и, во-вторых, когда является полно-
ценной альтернативой ей. Основываясь на теории фрагментации считаем, что 
определённые виды деятельности человека становятся все более независи-
мым от времени и пространства и могут осуществляться в виртуальном, а не 
в реальном мире. Таким образом, в данном исследовании рассматривается 
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виртуальная форма академической мобильности как полноценная самостоя-
тельная форма академической мобильности. 

Законодательно виртуальная академическая мобильность студентов в 
Российской Федерации может регламентироваться на основе пункта 
7 приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ», в котором указывается возможность организовывать 
обучение студентов через онлайн-курсы. В исследовании онлайн-курсы 
рассматриваются как главное средство формирования готовности буду-
щих учителей к виртуальной академической мобильности. 

Виртуальная академическая мобильность будущего учителя – это про-
цесс самосовершенствования будущего учителя путём использования об-
разовательных электронных ресурсов родного вуза и вузов-партнёров, 
осуществление различных видов учебной деятельности при обучении с 
помощью онлайн-курсов, взаимодействие с другими субъектами образо-
вательного процесса в виртуальной образовательной среде, а также, опыт 
обучения будущих учеников в такой среде. С другой стороны, виртуаль-
ную академическую мобильность можно определить, как развитые лич-
ностные качества будущего учителя – самоорганизацию, рефлексию 
своей учебной деятельности и взаимодействия с другими участниками об-
разовательного процесса, умения осуществлять деятельность и взаимо-
действовать в виртуальной среде, применять цифровые технологии. 

Основным условием формирования готовности будущих учителей к вир-
туальной академической мобильности является организация модульного 
обучения в вузе. В настоящем исследовании модуль понимается как часть 
модульного учебного плана основной образовательной программы подго-
товки будущих учителей в педагогическом вузе. Модуль имеет свою струк-
туру и разделяется на учебные элементы. Совокупность учебных элементов 
составляет структуру модуля. Онлайн-курс, соответствующий отдельной 
дисциплине основной профессиональной образовательной программы, пред-
ставляется как учебный элемент модуля. 

В исследовании показано, что принципы построения онлайн-курсов в 
целом соответствуют принципам модульного обучения [4]: модульности, 
структуризации содержания, динамичности, метода деятельности, гибко-
сти, осознанной перспективы, разносторонности методического консуль-
тирования, паритетности. 

Определённые модули основной образовательной программы выполняют 
различные функции в процессе подготовки будущих учителей в вузе в кон-
тексте формирования готовности к виртуальной академической мобильно-
сти. Основополагающим модулем в формировании готовности будущих учи-
телей к виртуальной академической мобильности является коммуникативно-
цифровой модуль, содержащий в своей основе информационные дисци-
плины, имеющие потенциал в развитии компетенций будущих учителей по 
овладению и использованию цифровых технологий в учебном процессе. Так 
же сюда входят и дисциплины, направленные на овладение студентами навы-
ками владения иностранными языками и педагогическими коммуникациями. 
Коммуникативно-цифровой модуль реализует в процессе формирования го-
товности будущих учителей к виртуальной академической мобильности все 
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необходимые функции: информационную; мотивационную; организацион-
ную; коммуникативную; деятельностно-творческую; аналитическую. Все 
остальные модули можно считать поддерживающими по отношению к фор-
мированию такой готовности и выполняют в основном функции информаци-
онную и организационную. 

Дальнейшее исследование будет касаться проблем построения структур-
ной и динамической моделей формирования с учётом двух уровней готовно-
сти будущих учителей к виртуальной академической мобильности при осво-
ении основной образовательной программы бакалавриата и магистратуры. 
При этом при обучении в бакалавриате у студента формируется потребность 
и способность самостоятельно обучаться с помощью онлайн-курсов, осу-
ществлять академическое и профессиональное общение в виртуальной среде. 
При обучении в магистратуре у будущего учителя формируется устойчивая 
готовность самому обучать будущих учеников с помощью онлайн-сервисов, 
умения создавать авторские фрагменты онлайн-курсов. 

Список литературы 
1. Гагарина И.Ю. Виртуальная академическая мобильность в высшем образовании / 

И.Ю. Гагарина, О.М. Куликова, И.И. Лисович // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. 
Языкознание. Культурология. – 2021. – С. 290–306. 

2. Русакова Г.А. Виртуальная академическая мобильность как перспективное направле-
ние развития высшего юридического образования / Г.А. Русакова // Охрана и защита прав и 
законных интересов в современном праве: сборник статей по результатам международной 
научно-практической конференции (Симферополь, 10 декабря 2021 г.). – в 2 т. – Симферо-
поль: Ариал, 2022. – С. 726–730. – EDN NCMGGQ 

3. Грицанов А.А. Социология: Энциклопедия / А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, 
Г.М. Евелькин [и др.]. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. 

4. Юцявичене П.А. Основы модульного обучения / П.А. Юцявичене. – Вильнус, 1982. – 105 с. 
 

Мазитов Шамиль Айратович 
бакалавр юрид. наук, аспирант, студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ: 

ОБЩЕПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
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щих в сфере правосознания в условиях формирования цифрового обще-
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Стремительное развитие информационных технологий явилось причиной 
возникновения новых вопросов и проблем как в правовой сфере, так и в от-
ношении формирования правосознания. Правосознание является многоас-
пектным правовым феноменом, образующим целостное и сложное явление, 
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но, с другой стороны, являющееся частью существующей социальной реаль-
ности. В этой связи представляется актуальным исследование такого право-
вого явления и его осмысление посредством использования научных пред-
ставлений и методов, а также учитывая социально-правовые реалии настоя-
щего времени. И настоящая действительность явным образом показывает, 
что одним из важнейших факторов, влияющих на правосознание, выступает 
цифровизация. Формирование цифрового общества оказывает влияние и на 
видоизменение общественного сознания как в целом, так и на правосознание 
в частности. В связи с этим, в статье поставлена задача выявления и обосно-
вания основных направлений влияния процессов цифровизации на правосо-
знание и его динамику. 

Проблемы правового сознания, традиционно в юридической науке 
изучаемые теоретическим правоведением [3; 8], исторически формиру-
ются одновременно с проблемами становления права и государства. Гене-
зис права, испытывающего на себе влияние сопредельных феноменов (ду-
ховности, культуры, политики, экономики и др.) оказывал непосредствен-
ное влияние на модификацию правового сознания, формируя его различ-
ные виды с разнообразными характеристиками («здоровое», отчужден-
ное, маргинальное, деградированное и т. д.) позитивного и негативного 
свойства [6; 7]. Фактически каждая историческая эпоха, а также особен-
ности эволюции государственности и человека, служили основой видоиз-
менения правового сознания. 

Современная юридическая литература содержит обширное количе-
ство мнений, связанных с пониманием и определением правосознания, 
что говорит о высоком уровне разработанности темы. Однако развитие 
общественных отношений и изменение социальных реалий предопреде-
ляет возможность расширения горизонта исследования. В отношении 
определения правосознания интересной представляется пози-
ция А.И. Смирнова [5], который рассматривает правосознание как «ком-
плекс, который находится в отношениях взаимодействия с правом (право 
влияет на правосознание и наоборот, в том числе в сфере источников 
права). Вместе с тем правосознание испытывает на себе воздействие и не 
собственно правовых факторов, среди которых можно выделить мировоз-
зренческий, религиозный, культурный, этнический, материально-хозяй-
ственный и исторический факторы». 

Среди вышеописанных факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние правосознания, с учетом современных реалий особенно нужно выделить 
фактор технологического развития, в рамках которого главенствующую роль 
занимают процессы цифровизации. Составляющие правосознания, а именно 
правовые идеи, теории, концепции, представления и т. д., так или иначе во 
многом зависят от уровня экономического развития и совершенствования 
производственных отношений. В современном мире экономическая действи-
тельность складывается достаточно стихийно и имеет переходное состояние, 
однако можно точно заметить, что происходит в совокупности со сменой тех-
нологического уклада. Цифровые технологии занимают главную роль в про-
цессе технологического развития, имея широкое распространение и быстрые 
темпы совершенствования. Такое обстоятельство позволяет утверждать, что 
происходит формирование цифрового общества как нового этапа 
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общественного развития, связанного в том числе с изменением правовой 
сферы и трансформацией правосознания. 

Современная юридическая практика свидетельствует о том, что цифрови-
зация воздействует на всю правовую сферу общества, включая правотворче-
ство и правоприменение. Цифровые технологии становятся частью профес-
сиональной деятельности, внедряясь в процессы подготовки документов, об-
суждения проектов нормативно-правовых актов, судопроизводство 
и т. д. Многие исследователи справедливо отмечают положительное влияние 
цифровизации на правотворческую деятельность. Например, В.Ю. Саморо-
дов говорит не только о позитивной динамике, благодаря влиянию таких про-
цессов, но и о необходимости поступательного и своевременного внедрения 
цифровых технологий в процессы правотворчества. Широкое распростране-
ние получили такие термины как «блокчейн», «искусственный интеллект», 
«цифровой закон», «алгоритмизация права», «машиночитаемое право», 
«смарт-контракты» и «криптовалюта». 

Цифровизация, оказывая влияние на правовую сферу, ставит новые во-
просы перед как перед практической, так и перед теоретической состав-
ляющей юридической науки, поскольку возможно изменение методов 
правового регулирования и правовой деятельности. Право в цифровом об-
ществе несомненно получит изменения, поменяется ряд формальных при-
знаков, а также восприятие права в сознании людей. «Правовое сознание 
выступает отражением существующей правовой реальности и того, как 
каждый субъект воспринимает и интерпретирует ее». Поэтому как изме-
нение правовой реальности, так и трансформация правовой сферы обще-
ства влияет на правосознание субъектов общественных отношений. Циф-
ровое общество характеризуется наличием огромных объемов информа-
ции, с которой так или иначе сталкивается каждый индивид. Информати-
зация жизни человека неизбежно ведет к видоизменению и личностных 
параметров и установок. Поскольку данный этап является переходным 
применительно к Российской Федерации, то и оценить масштабы влияния 
на психику и интеллект участников общественных отношений достаточно 
трудно. Однако уже стало явным возникновение нового типа мышления в 
условиях формирования новых способов и форм усвоения и обработки 
информации, а также утраты необходимых навыков, например, анализа 
объемных и сложных для восприятия текстов. 

Правосознание является междисциплинарным понятием, и помимо отра-
жения правовой реальности, включает в себя субъективное отношение к праву, 
в основе которого лежат идеальное правовые и моральные убеждения. Право-
сознание имеет иррациональную сторону, заключающуюся в чувствах, эмо-
циях, верованиях и т. д. И именно в рамках правовой психологии находит свое 
выражение критерий иррациональности правосознания, в области не подвер-
женной доводам логико-юридических рассуждений. Правовая психология и 
правовая идеология, являясь структурными частями правосознания, претерпе-
вают изменения в процессе цифровизации. Преобразование роли права в усло-
виях цифрового общества приводит к появлению новых психических пережи-
ваний по поводу конкретных правовых норм и институтов, и в отношении са-
мого права как социального регулятора. 

В отношении развития права и его осмысления, как равнонаправленных 
процессах, некоторые исследователи рассматривают возможность возникнове-
ния разрыва. Например, В.П. Малахов и Г.М. Азнагулова пишут, что «процесс 
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«перепонимания», «приживания» цифровизации к правосознанию, как и все, 
что не из него вырастает, а привносится в него, потребует значительного вре-
мени. Однако цифровизация захватит правовое пространство гораздо 
раньше...». Вследствие такого разрыва могут возникнуть деформации правосо-
знания, выражающиеся в таких явлениях как правовой нигилизм, «апатич-
ность» в отношении права, правовой дилентантизм [2]. 

Трансформация правосознание так или иначе займет достаточно большое 
количество времени. Поскольку в данный момент идет «переходный» этап, 
тяжело оценить какое время он займет. Однако можно предположить, что он 
будет характеризоваться отчуждением правового сознания от «оцифрован-
ного» права и доминированием механизмов правоприменения. 

Таким образом, правосознание является феноменом, основанным на 
субъективном отражении индивидом правовой реальности, включающей 
в себя идеологическую и чувственно-иррациональную стороны. На его 
эволюцию и трансформацию оказывают влияние как материальные, так и 
духовно-идеальные обстоятельства. 
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Аннотация: на конкретных примерах рассмотрена трансформация 
преподавания общей информатики в вузе за последние 15–20 лет. Показана 
необходимость внедрения новых технологий в образовании, связанных с ин-
тернет-обучением. Обсуждаются проблемы, возникающие при обучении со-
временных студентов, когда не учитываются их реальные компетенции в 
области информационных технологий. Сравниваются компетенции очных и 
заочных студентов, показано, что их нужно учить по разным программам. 
Предлагается перевести очных студентов на проектное обучение, то есть 
на самостоятельное создание информационных продуктов, связанных с их 
будущей специальностью. Обсуждаются недостатки школьного обучения 
по информатике, основываясь на опросах студентов (много теории и мало 
практической информатики). Показано, что нормативная база электрон-
ного обучения не учитывает, что такое обучение является индивидуальным, 
а не групповым, даны рекомендации по её совершенствованию. Обсужда-
ется сложившаяся квалификация преподавателей, вынужденных работать 
при недостатке программного обеспечения в компьютерных классах. Основ-
ная цель статьи – обозначить проблемы в сфере цифрового образования и 
предложить пути их решения. 

Ключевые слова: цифровое образование, общая информатика, элек-
тронное обучение, дистанционное обучение, школьная информатика. 

В данной статье я предлагаю свой анализ развития и современного со-
стояния цифрового образования в вузе за последние 20 лет моей работы в 
этой сфере. Также затрону школьное образование, основываясь на подго-
товленности студентов (вчерашних школьников). Уточню, что здесь речь 
идёт о непрофильных студентах, для которых предметы по информатике 
являются общеобразовательными. 

В начале 2000-х не все студенты имели компьютеры, а у тех, кто имел, 
не все компьютеры были подключены к интернету. В этих условиях заня-
тия по предметам информатики в компьютерных классах были, по сути, 
занятиями по освоению компьютерной грамотности. Изучались офисные 
программы и программы, встроенные в Windows. Со временем набор изу-
чаемых программ увеличивался, добавились графические и некоторые 
другие программы. Я уже не спрашивал студентов, есть ли у них компь-
ютер, спрашивал, есть ли интернет и какой, а последние несколько лет 
подобные вопросы стали вообще неуместны. Компетенции студентов 
росли, задания выполнялись быстрее и становились сложнее. 

В 2006 году по занятиям в классах был нанесён ощутимый удар – нача-
лась кампания по соблюдению авторских прав. Нелицензионное про-
граммное обеспечение (ПО) было снесено, был установлен Linux с бес-
платным ПО сомнительного качества и минимальным набором программ. 
С методической точки зрения это был большой шаг назад. Необходимое 
коммерческое ПО (даже то, которое было явно прописано в тогдашних 
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ГОСах) не закупалось. В этих условиях постепенно начался перенос работ 
на личные компьютеры студентов, которые вышеупомянутая кампания не 
коснулась. На занятиях обсуждались уже выполненные работы. 

Ещё через несколько лет я полностью перешёл на самостоятельную 
работу студентов. Написал электронные учебники-инструкции к зада-
ниям, со студентами встречаюсь на регулярных консультациях. Выпол-
ненные работы студенты ранее приносили мне на флешках, сейчас – пе-
редают по интернету. Далее расскажу о заданиях, которые я даю своим 
студентам, и как эти задания менялись (усложнялись) со временем. По-
скольку университет педагогический, задания подобраны так, чтобы сту-
денты получили полезные компетенции именно в этой сфере. 

В основном задания связаны с созданием веб-ресурсов. Это актуально и 
по той причине, что, несмотря на огромное количество часов по информатике 
в школе, эта тема из большинства школьных программ выпала. На вопрос – 
изучали ли в школе создание веб-страниц – отвечают «да» менее 5% студен-
тов. А ведь сейчас каждая школа и детсад обязаны иметь свой сайт с учеб-
ными материалами. Я и учу создавать электронные учебные пособия. Мате-
риал студенты берут у своих преподавателей, обычно это учебные материалы 
в формате Word, изданные ранее на бумаге. Студенты перерабатывают их в 
формат электронного учебника для интернета. Двойная польза – студенты 
получают необходимые компетенции, которые им будут необходимы в буду-
щей работе в школе, одновременно создаётся база учебных материалов пре-
подавателей в удобном виде. На моём сайте [1] размещены примерно пол-
торы сотни учебных материалов преподавателей ТГПУ, процентов 90 кото-
рых переработаны в стандартный вид электронного учебника студентами. 
Там же можно посмотреть и мои учебники. 

Другой пример задания – создание фотоальбома для интернета как мо-
дели фотоотчёта проведённого мероприятия с детьми для вставки его в 
школьный сайт [2]. Примеры созданных студентами фотоальбомов можно 
посмотреть по ссылке [1] в разделе «фотогалерея». 

Хочу поделиться своими личными наблюдениями, как со временем 
менялись компетенции студентов в сфере информационных технологий 
(ИТ). Лет 15–20 назад создание электронных учебных материалов было 
содержанием курсовых и даже дипломных работ у студентов-информати-
ков. Лет 7–8 назад мои гуманитарные студенты получали одно задание на 
семестр – создать электронный учебник. Регулярно приходили ко мне на 
консультации разбираться с веб-редактором. Последние годы вопросов по 
интерфейсу программ вообще нет, студенты выполняют по 4 разных за-
дания за семестр, и я уже чувствую, что этого мало. 

Особенно рост компетенций современных студентов ощущается, когда ко 
мне приходят заочные студенты. Разрыв в компетенциях по сравнению с оч-
ными студентами очень большой. По моим наблюдениям не более 10% заоч-
ников могут работать на уровне, сравнимым с очными студентами. На дру-
гом полюсе – примерно те же 10% заочников с абсолютно нулевыми компе-
тенциями, обычно это студенты лет 40 и старше. Основная масса заочных 
студентов умеет делать лишь простейшие презентации и набирать текст в 
текстовом редакторе. Это соответствует компетенциям очных студентов  
10–15-летней давности. Отсюда так же следует, что нельзя очных и заочных 
студентов учить по одинаковым программам, как того требует учебная бю-
рократия. На самом деле их, конечно же, учат по-разному. 



Цифровая трансформация образования: проблемы и тенденции 
 

45 

Преподавание общей информатики существенно отличается от препо-
давания «классических» предметов. Например, преподавание матема-
тики, физики, химии не меняется существенно десятки лет. С информати-
кой же всё иначе – её развитие и проникновение во все сферы жизни при-
вело к тому, что вчерашние школьники приходят в университеты со всё 
большими компетенциями в этой области. Кроме «обычных» домашних 
компьютеров, у них при себе мобильные компьютеры, которыми они ак-
тивно пользуются. По данным социологов, 97% активных пользователей 
интернета – граждане в возрасте от 18 до 24 лет [3]. 

Существенно меняется преподавание информатики в школе. Общее ко-
личество часов по информатике в школе – около 600. В нашем университете 
на большинстве специальностей – один семестр, 36 часов. Сейчас, по очеред-
ным новым программам, информатика начинается с первого класса, и многие 
темы из старых вузовских программ «переехали» в школу, например, офис-
ные программы, компьютерная графика. Интересное наблюдение: ещё лет 
10 назад студенты, желающие освоить компьютерную графику, записыва-
лись на различные платные курсы. Сейчас даже те студенты, которые ранее 
не работали с Photoshop, самостоятельно его осваивают и вопросов по про-
грамме не задают, обсуждаем только творческую сторону работ. 

Следует констатировать инерцию большинства университетских пре-
подавателей общей информатики – преподают её, как и лет 10–15 назад. 
Студенты сидят в классе за компьютерами с очень бедным (даже по срав-
нению со школьным) бесплатным программным обеспечением. Препода-
ватель придумывает для студентов набор упражнений для офисных и не-
многих других программ. Результатом является катастрофически низкая 
посещаемость занятий (вплоть до их полного игнорирования), при этом с 
зачётом у студентов проблем не возникает. Проблема здесь, видимо, в 
том, что большинство нынешних преподавателей пришло в эту сферу 
давно, не из сферы ИТ, а со стороны, с квалификацией опытного пользо-
вателя, без опыта работы в практической информатике. А отсутствие в 
классах необходимого для более-менее сложной работы ПО не стимули-
ровало повышать квалификацию. Молодые же преподаватели с современ-
ным менталитетом в области ИТ, которых я набирал из лучших выпуск-
ников, разбежались в более хлебные места. (Это отдельная тема – в воз-
растной структуре преподавателей уже образовалась «дыра» лет в 10–15 и 
продолжает увеличиваться, притока молодых кадров практически нет. 
Основная проблема – в зарплатах, в реальных, а не «статистических», ко-
торые выводятся подбором методик подсчёта под «нужный» результат, а 
также увеличение норм учебной нагрузки, что перекрыло вакансии даже 
для очень редких молодых претендентов.) Сложилась ситуация, когда всё 
больше студентов обладают более широкими компетенциями, чем неко-
торые преподаватели, так и оставшиеся на уровне опытных пользовате-
лей. Всё чаще вижу студентов, владеющих на профессиональном уровне 
компьютерной графикой, например. Сейчас современный преподаватель 
должен иметь достаточно широкий кругозор в сфере ИТ и быть специа-
листом-практиком хотя бы в одной области ИТ. 

Каждый семестр ко мне приходят новые студенты, и я всегда их опра-
шиваю. Последнее время задаю два вопроса: 

Ваши компетенции в сфере ИТ получены преимущественно в школе 
или самостоятельно? Ответ: самостоятельно – 100%. 
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Вы удовлетворены профессиональным уровнем вашего школьного 
учителя по информатике? Ответ: да – 10%, нет – 90%. 

Как интерпретировать эти результаты опроса? Выше я показал, что 
практические компетенции в сфере ИТ привязаны к возрасту, и учителя 
информатики здесь не исключение. Зная узко свой предмет, они не при-
обрели привычек использовать ИТ так, как их использует молодое поко-
ление. Школьная программа даёт много абстрактной теории и мало прак-
тической информатики, игнорирует многие современные информацион-
ные сервисы, такие как социальные сети (100% студентов – там), мессен-
джеры, интернет-магазины, онлайн банки, госуслуги и т. п. Необходимо 
это учитывать при подготовке учителей информатики. 

Что, на мой взгляд, необходимо сделать, чтобы «осовременить» циф-
ровое образование, то есть сделать его адекватным современным требова-
ниям и уровню современных студентов. Исхожу при этом из своей прак-
тики работы со студентами. 

С одной стороны, в министерских документах всячески продвигается 
идея «сетевого», «электронного» образования [4], с другой – нет инструк-
ций по их применению, что в условиях жёсткой бюрократической верти-
кали мешает внедрению новых образовательных технологий. Нагрузка 
преподавателя зависит от количества групп, а не от количества студентов. 
В ТГПУ, где я работаю, количество студентов в моих группах варьируется 
от 1 до 51 (!). А ведь «электронное» обучение – это, по сути, индивиду-
альное обучение. Необходимо установить нормо-часы на одного сту-
дента, а не на группу при «электронном» обучении. 

Перевести полностью на «электронное» обучение очных студентов по 
общеобразовательным предметам по информатике. Их уже сложившиеся 
компетенции в этой области делают традиционные занятия в классах не-
продуктивными, мягко говоря. Студенты должны выполнять работы про-
ектного типа, результатом которых будет законченный информационный 
продукт, связанный с их будущей специальностью (мини-курсовые). Же-
лательно привлекать для преподавания специалистов из сферы практиче-
ской информатики. Нужно создать условия, чтобы молодые выпускники 
с современным цифровым менталитетом шли в преподаватели. 

О средствах для «электронного» обучения. В университетах внедрена 
импортная система Moodle. К ней много нареканий – создаётся впечатле-
ние, что техзадание для неё составляли явно не преподаватели-практики. 
Хорошо бы сделать свою новую систему дистанционного обучения с учё-
том наработанного опыта. 

Проблемы в цифровом образовании нарастали и нарастают довольно 
быстро, особенно в последние несколько лет. Разрыв между уровнем под-
готовки современных студентов и качеством предлагаемого им обучения 
по предметам информатики увеличивается. Создаётся впечатление, что 
органы управления образованием (от университета до министерства) не 
отслеживают эти изменения, а то и вовсе их не замечают. Цель данной 
статьи – обозначить проблему и предложить пути решения. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ФИДЖИТАЛ-СПОРТА В ОБЛАСТИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: фиджитал-спорт, известный как электронный или кибер-
спорт, становится все более популярным в современном мире. В статье рас-
сматривается вопрос необходимости продвижения фиджитал-спорта в об-
ласти физической культуры. Проанализированы литературные источники, 
подтверждающие актуальность фиджитал-спорта в студенческой среде. 
Проведен опрос среди обучающихся 1–4 курсов факультета физической куль-
туры с целью определения потребности студентов в систематических заня-
тиях фиджитал-спортом. Обоснована необходимость создания киберспор-
тивных клубов на базе факультетов физической культуры как основы для раз-
вития внеучебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: фиджитал-спорт, физическая активность, 
внеучебная деятельность, виды спорта, обучающиеся факультета физи-
ческой культуры. 

Введение. Современный мир-это быстро изменяющаяся система, в ко-
торой технологии стали неотъемлемой частью человеческой жизни, они 
проникают во все сферы деятельности, включая физическую культуру и 
спорт. Одной из новых тенденций стала популяризация фиджитал-
спорта – соревнований, которые соединяют в себе элементы физической 
активности и использование электронных устройств. Фиджитал-спорт 
представляет собой комбинацию классических видов спорта (баскетбол, 
футбол, и так далее), с использованием различных гаджетов, таких как иг-
ровые консоли, виртуальные очки или трекеры активности. Эти устрой-
ства позволяют отслеживать результаты участников и создавать интерак-
тивные игровые сценарии в виртуальной реальности [1]. 

Россия первая отнесла фиджитал-спорт к полноценным соревнова-
ниям. Благодаря этому появилась Всероссийская федерация фиджитал-
спорта – ключевой орган, отвечающий за развитие и популяризацию дан-
ной сферы в России. Федерация активно разрабатывает правила и норма-
тивные документы для проведения турниров, устанавливая стандарты ка-
чества и безопасности. Также ее задачей является поддержка молодых 
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талантов, обеспечение им возможности профессионального роста и до-
стижения высоких результатов. Усилиями ВФФС, фиджитал-спорт при-
обретает все большую популярность в стране. Благодаря Всероссийской 
федерации фиджитал-спорта в Казани проходят «Игры будущего». Пер-
вые соревнования прошли в 21–23 сентября 2022 года по дисциплинам: 
фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, BeatSaber и гонки дронов. Затем 
увеличивались дисциплины, входящие в соревнования [2]. 

В статье С.В. Галицына «Перспективы развития фиджитал – спорта на 
студенческом уровне» рассматривается влияние компьютерных игр на здо-
ровье человека [5]. Также автор статьи показывает проблемы развития фи-
джитал-спорта и его влияния на студентов. Автор делает вывод о том, что 
развитие данного вида спорта очень важно, ведь это способствует внедрению 
в спорт современных технологий и помогает поднять уровень физической ак-
тивности среди молодёжи. 

Также тему фиджитал-спорта поднимают М.А. Новосёлов 
и Е.Н. Скаржинская в статье «Организационно-технические аспекты про-
ведения студенческих игр в формате «Игр будущего». Авторы статьи от-
мечают, что опыт проведения соревнований по фиджитал-спорту есть, од-
нако нет регламентов и протоколов, по которому необходимо проводить 
систематические турниры [4]. Обучающиеся факультета физической 
культуры НГПУ им. К. Минина профессионально занимающиеся видами 
спорта могли бы составить команды по различным видам фиджитал-дис-
циплинам, с учетом внедрения занятий по компьютерным играм в усло-
виях секционных занятий [3]. 

Целью данного исследования является анализ и выявление способов 
продвижения фиджитал-спорта в области физической культуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи. 

1. Проанализировать литературные источники, посвященные теме фи-
джитал-спорта. 

2. Рассмотреть существующие программы и проекты по продвижению 
фиджитал-спорта в России. 

3. Провести исследования среди обучающихся 1–4 курса факультета 
физической культуры Мининского университета, чтобы выяснить их 
представления о фиджитал спорте, интерес к нему и готовность принять 
участие в подобных соревнованиях. 

Материалы и методы исследования. Для получения данных был про-
веден опрос, в котором приняло участие 234 студента физкультурного 
профиля Мининского университета. Опрос состоял из вопросов, направ-
ленных на выявление мнения респондентов о значимости фиджитал- 
спорта для развития физической культуры, препятствиях для его продви-
жения, а также предложениях по улучшению ситуации. Была проведена 
качественная и количественная оценка ответов респондентов, чтобы 
определить общие тенденции в их мнениях. Кроме того, был проведен 
анализ содержания научных статей и публикаций для выявления основ-
ных проблем и предложений, связанных с продвижением фиджитал-
спорта в области физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждения. На первом этапе исследо-
вания главной задачей было определение уровня знакомства студентов с 
фиджитал-спортом. Большинство респондентов (95%) сообщили о своем 
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знакомстве со спортивными приложениями и играми на мобильных 
устройствах. Однако только 30% респондентов активно занимаются фи-
джитал-спортом. Далее был проанализирован уровень заинтересованно-
сти респондентов в фиджитал-спорте, как сочетании киберспорта и игро-
вых видов спорта. Почти 60% участников факультета физической куль-
туры выразили желание использовать такие приложения или игры для 
тренировок в условиях занятий физической культурой. Это указывает на 
потенциальную возможность внедрения фиджитал-спорта в область 
спорта. Однако, некоторые респонденты выразили опасения относи-
тельно безопасности массового использования онлайн-игр во время тре-
нировок. Так, 25% участников исследования считают, что использование 
киберспортивных игр может отвлечь от основной цели – физической ак-
тивности, несмотря на идею фиджитал-спорта. 

Тем не менее, большинство респондентов (57%) считают, что необходимо 
создание команды по киберспорту на базе факультета физической культуры, 
программы секционных занятий. Одним из способов продвижения фиджитал-
спорта в область физической культуры является создание на базе университе-
тов киберспортивных клубов, включающих свой график соревнований, систе-
матические игры. Студенты, имеющие опыт компьютерных игр по фиджитал-
дисциплинам, могут стать наставниками и проводить обучающие занятия в 
условиях секции. Спортивные занятия по видам спорта могут быть реализо-
ваны преподавательским составом через учебную программу в процессе заня-
тий по расписанию. Более половины респондентов (55%) отмечают возмож-
ность объединения с друзьями или членами семьи для совместной тренировки 
по видам спорта и компьютерным играм. 

Продвижение фиджитал-спорта в области физической культуры является 
актуальной и перспективной темой. Данное направление позволяет объеди-
нить преимущества цифровых технологий с физическими упражнениями, со-
здавая новые возможности для занятий спортом. Фиджитал-спорт становится 
все более популярным, привлекая как профессиональных спортсменов, так и 
обычных людей, которые хотят поддерживать свою физическую форму. Со-
здание фиджитал-клубов на базе факультетов физической культуры будет 
способствовать систематическим занятиям студентов вузов и развития дан-
ного направления. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в статье авторы решили провести анализ проблем цифрови-

зации образования, на примере студентов Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина, а также исследовать 
направления развития цифровизации актуальные в настоящее время. Основ-
ной задачей исследования было выявить проблемы цифровизации, возникаю-
щие при организации образовательного процесса в вузе. Проведенное анкети-
рование для студентов на образовательной платформе «ЭИОС» позволило 
выявить актуальные проблемы цифровизации с которыми сталкиваются 
студенты во время обучения. На основании опыта организации обучения при 
помощи цифровых платформ и программ определены проблемы, возникающие 
у студентов и преподавателей. 

Ключевые слова: цифровизация образования, образовательные плат-
формы, анкетирование, студенты высшей школы. 

В настоящее время цифровизация образования с каждым днём стреми-
тельно набирает обороты и вследствие в сфере образования происходят 
видимые изменения. Для кого-то эти изменения являются преимуще-
ством. Так, благодаря, цифровизации студентам был предоставлен об-
ширный доступ к информационным ресурсам образования. Преподавате-
лям позволили строить индивидуализированные образовательные пути. 
Цифровизация также позволила улучшить взаимодействия между препо-
давателями и студентами, что является немаловажным фактором. Тем не 
менее исходя из опыта применения средств цифровизации существуют 
проблемы, требующие решения и направления дальнейшего развития. 

Целью литературного обзора является выяснение проблем и направле-
ний развития цифровизации образования в высшей школе. Понятие циф-
ровизации образования обозначает использование различных современ-
ных программ, приложений и других цифровых ресурсов для электрон-
ного обучения как удалённо, так и в университете. Для научного исследо-
вания нами был проведен сбор и анализ публикаций, непосредственно 
связанных с темой нашей работы. 

Часть собранных и изученных нами статей относятся к проблемам 
цифровизации образования (Б.Е. Стариченко, А.Н. Ксенофонтова, 
А.В. Леденева и др.). В работах Б.Е. Стариченко достаточно подробно 
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описываются проблемы цифровизации образования. В своей работе автор 
отмечал, что формирование цифровых компетенций у студентов педаго-
гических вузов, исходя из учебных планов происходит в меньшей доле, чем 
других профессиональных компетенций [1]. В исследовании А.Н. Ксенофон-
товой, А.В. Леденевой о проблемах цифровизации образования говориться: 
«Первая группа рисков – личностные: неготовность педагогов к использова-
нию цифровых технологий в профессиональной деятельности, нежелание 
уходить от традиционной (привычной) формы занятий, отсутствие опыта до-
стижения учебных целей в цифровой образовательной среде, сопротивление 
со сторон родительской общности в отношении цифровых технологий обу-
чения. Вторая группа рисков – организационная: отсутствие необходимой 
материально-технической базы, недостаточное развитие программного обес-
печения для осуществления образовательного процесса в режиме онлайн, 
технические затруднения» [3]. 

Другая часть исследований касается развития направлений и перспек-
тив цифровизации образования (Ю.А. Масалова, С.Ю. Степанов и др.). В 
работе Ю.А. Масалова говорила о понятие цифровой университет и о том, 
что вероятно должно входить в этот цифровой университет. По мнению 
автора, в цифровой университет должен включать в себя практичные и 
полезные сервисы для обучающихся и преподавателей, а также и для 
вновь прибывших абитуриентов. Кроме того, данные сервисы должны 
быть удобны и понятны административно-управленческому персоналу. 
Вместе с тем, цифровому университету надлежит создавать возможности 
для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, также 
университету требуется осуществлять наблюдение за трудоустройством 
выпускников и проводить анализ учебного поведения [4]. 

Проанализировав представленные выше работы, мы сформировали важные 
положения о проблемах и направлениях цифровизации образования, а именно: 
существует проблема недостаточной осведомленности и знаний о цифровых 
технологиях, а также практики среди учеников и преподавателей; недостаточ-
ная техническая оснащенность; возможность выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий; у цифровизации образования есть большой по-
тенциал развития. 

Целью данной работы является исследование проблем и направлений 
развития цифровизации образования, с которыми сталкиваются обучаю-
щиеся и преподаватели вуза. Для достижения поставленной цели нами 
были сформированы следующие задачи. 

1. Осуществить сбор и анализ публикаций по тематике исследования. 
2. Разработать анкету для студентов, направленную на выявление про-

блем, возникающим во время обучения, связанных с цифровизацией об-
разования. 

3. Проанализировать ответы респондентов и выявить проблемы циф-
ровизации, возникающие в вузе, а также определить наиболее популяр-
ные направления развития. 

Цифровизации образования уже на протяжении многих лет внедряется 
в систему образования и довольно-таки успешно. Данное внедрение мы 
хотели бы показать на примере Нижегородского Государственного Педа-
гогического Университета имени Козьмы Минина. В Мининском универ-
ситете есть множество электронных сервисов, среди которых информаци-
онно-аналитические, научно-образовательные, вспомогательные для обу-
чающихся и абитуриентов [2]. Данные сервисы включают постдипломное 



Издательский дом «Среда» 
 

52      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

сопровождение выпускника; расчет потребности педагогических кадров; 
портал инклюзивного образования России; информационный модуль 
«Научные результаты СМК», педагогическая карта мира, журнал Вестник 
Мининского университета, ЭИОС, 

комплексный экзамен готовности к педагогической деятельности; гео-
информационный атлас «Население и народное хозяйство Нижегород-
ской области»; панорамные модели языческих комплексов, кванториум, 
мобильное приложение для заказа справок, оплаты обучения, электрон-
ный день открытых дверей, электронный сервис подачи документов для 
поступления; профессиональный навигатор для студентов и абитуриентов 
Мининского. Благодаря цифровизации образования, появились данные 
сервисы, которые во многом упрощают обучение студентов, помогают 
нашим абитуриентам и будущим работодателям. Также, в результате, 
цифровизации образования, студентам стало доступно обучение online 
при помощи таких сервисов как: ЭИОС, Moodle, Mook, Wiki, 
BigBlueButton, Zoom, Meet, Skype и другие. 

Проведя исследование в формате анкетирования на образовательной 
платформе «ЭИОС» среди студентов Мининского университета, были 
определены следующие проблемы студентов, использующих цифровые 
продукты при обучении в вузе. По данным анкеты, 84% студентов стал-
киваются с проблемой «технические сбои сервисов», 11% обучающихся с 
проблемой «отсутствие возможности прикрепления файла с большим ве-
сом» при загрузке на образовательных платформах. Стоит отметить, что 
более 90% опрашиваемых обозначили необходимость создание электрон-
ного студенческого билета, что упростило бы использование его при по-
лучении различных услуг. Студенты обозначают важность личного обще-
ния с преподавателем, что минимизируется при использовании дистанци-
онных образовательных технологий. Более 5% студентов считают, в 
настоящее время дистанционный формат обучения может стать постоян-
ным форматом, что удобно для современного студента. 

Среди актуальных направлений цифровизации образования по мнению 
студентов являются – развитие фиджитал-спорта, использование сквозных 
технологий, создание обучающих программ при помощи виртуальных тех-
нологий по различным дисциплинам, а также базы данных для хранения до-
кументов, достижений и других достижений студентов на протяжении всего 
периода обучения в вузе. 
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Переход в эпоху информационного общества ставит перед образова-
тельной политикой государства цель разработки такой программы обра-
зования, которая должна акцентировать внимание на развитии компетен-
ций, необходимых для выживания и успешного функционирования в со-
временном и будущем информационном мире [1]. 

Информационная революция и быстрое развитие технологий привели к 
необходимости (как минимум) реформирования современной системы обра-
зования, смещая акцент на воспитании «homo innovaticus» на «homo 
creator» [2]. Безусловно, вопрос об изменениях в системе образования зани-
мает важное место в дискуссиях среди специалистов. Многие исследования 
указывают на необходимость пересмотра учебных программ, методик обуче-
ния и оценочных систем. Одни аргументируют, что революционные измене-
ния нужны для того, чтобы система образования соответствовала современ-
ным вызовам, таким как цифровизация и глобализация. Другие же предпочи-
тают пошаговые реформы, основанные на анализе и приспособлении зару-
бежного опыта под свои реалии. Иногда исторический опыт может быть по-
лезен для изучения того, что работало в прошлом и что может быть приме-
нено в настоящем. Общедоступность образования, вовлечение различных 
технологий в учебный процесс, и разнообразие методов оценки успеваемо-
сти – все эти аспекты, очевидно, требуют внимания и обсуждения. 

Исследований на тему роли родителей и старшего поколения в воспи-
тании (в широком смысле) детей также достаточно много. Ниже приве-
дены лишь некоторые вопросы, которые поднимаются в научном сообще-
стве на данную тему: 

1) учет нравственных качеств старшего поколения в вопросе воспита-
ния детей (А.В. Богачева, П.М. Видяйкина, Н.А. Дорохина, Т.А. Желез-
няк, Е.А. Кияченко, С.М. Мальцева, Л.И. Сайгушева, А.В. Хижная, и др.); 

2) позиция родителей в отношении различных учебно-воспитательных 
процессов (А.В. Анисимова, Р.М. Асадуллин, О.Н. Шеина и др.); 
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3) разрыв между родителями и «поколением Z» (Е.А. Арнаутова, 
Д.И. Давер, В.И. Пищик, Е.Р. Телеватая и др.) [11;12;13] 

4) взаимодействие родителей и школы (А.С. Белакова, С.В. Лисанюк, 
Е.В. Осипова, А.В. Пестерева, И.Ю. Роицкая, Г.Н. Скударева, Г. Сулей-
менова, М.Н. Фроловская, А.Ю. Харитонова и др.). 

Однако, при таких решительных попытках переосмыслить и понять, как 
воспитать следующее поколение высокоинтеллектуальным, работающим в 
наукоемких технологиях, обладающим высокими навыками эффективной 
коммуникации и коллаборации, имеющим критическое мышление и носите-
лями лидерских качеств, совсем забывают о предыдущем поколении – поко-
лении родителей. 

На сайте Росстата есть отдельный раздел, имеющий достаточно емкий 
заголовок «Информационное общество». Данный мониторинг ведется с 
2013 года и имеет несколько важных для нашего исследования данных. 

1. Уровень грамотности взрослого населения: проводится не реже 
1 раза в 10 лет по данным переписи населения от 18 лет. Грамотными счи-
таются либо люди с определённым уровнем образования (но не уточня-
ется, каким именно: начальным? Основным общим и др.?), либо люди без 
образования, но с навыками чтения и письма. В 2010 году этот показатель 
составлял 99,7%, в 2021 – 99,9%. 

2. Информационная грамотность населения: выделяется в отдельный 
раздел и раскрывается через единственный пункт – «Доля организаций, 
проводивших дополнительное обучение сотрудников в области информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ), в общем числе обсле-
дованных организаций» и имеет следующую динамику (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения показателя «Доля организаций,  
проводивших дополнительное обучение сотрудников в области  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),  
в общем числе обследованных организаций» 

 

Из диаграммы видно, что резкое падение произошло в 2012 г., после 
чего последовал резкий скачок в 2013 г. С 2015 г. данный показатель не 
исследуется. 

3. Численность пользователей сети Интернет на 100 человек населе-
ния: в 2013 г. данный показатель составлял 64%, к 2022 г. вырос без рез-
ких скачков до 90%. Однако, поскольку нет уточнения о возрасте респон-
дентов, предполагаем, что данные учитывают, как взрослое население, 
так и детей [19]. 
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Данные аспекты позволяют сделать вывод о том, что в науке недоста-
точно разработан вопрос уровня компьютерной грамотности у взрослого 
населения. Под компьютерной грамотностью будем понимать способность к 
использованию компьютера как основному средству обработки информации. 
Данное понятие как объект исследования в данной статье, включает в себя 
следующие аспекты. 

1. Основы работы с компьютером: умение включать и выключать ком-
пьютер, проводить базовую настройку и обслуживание. 

2. Работа с программным обеспечением: умение использовать основ-
ные приложения, такие как текстовые редакторы и электронные таблицы. 

3. Интернет-навыки: умение проводить поиск информации в Интер-
нете, определять надежные источники, обеспечивать безопасность во 
время онлайн-сессий, переходить по ссылкам, регистрироваться на раз-
личных сайтах. 

4. Безопасность и конфиденциальность: понимание основных принци-
пов безопасности в сети, обеспечение защиты личных данных, умение 
распознавать и предотвращать онлайн-угрозы. 

5. Работа с файлами различных форматов. 
Среди родителей был проведен опрос с целью диагностики уровня 

сформированности у них компьютерной грамотности. Респондентами 
стали родители учеников школы программирования и интерактивного ко-
воркинга «ITeam» в г. Волгограде. В опросе приняло участие 95 человек 
в возрасте от 32 до 58 лет. При составлении вопросов учитывался также и 
тот факт, что мы рассматриваем компьютерную грамотность родителя не 
только с позиции необходимого в современном мире навыка, но и как 
средства, которое позволяет своевременно выявлять проблемы в успевае-
мости ребенка, оказывать содействие в участии на мероприятиях разного 
формата и уровня, воспитывать безопасное поведение ребенка в Интер-
нет-среде своим примером. 

Опрос состоял из двух разделов, один из которых был посвящен ин-
формации о респонденте, а второй – самооценке компьютерной грамот-
ности родителей. В целом, средний балл по второму разделу составляет 
4,39 из 5. При этом, самые низкие оценки оказались в навыках: «опреде-
лять надежность источника» – 3,8 балла; «использовать электронные таб-
лицы» – 4,1 балла; «настраивать Интернет соединение, «напрямую» или 
через Wi-fi» – 4,16 балла. 

Далее была выявлена связь между уровнем компьютерной грамотно-
сти и следующими факторами: возраст респондента, средний возраст де-
тей респондента, уровень образования респондента (таблица 1): 
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Таблица 1. 
Связь различных факторов с уровнем компьютерной  

грамотности родителей 
Критерий Влияние Анализ фактора Средний 

балл 

Возраст 
респондента 

Незначительное 30–40 4,3 

41–50 4,4 

51–58 4,12 

Средний 
возраст детей 

Выше среднего,  
но однозначный 
вывод сделать 
нельзя 

6–8 4,85 

9–12 3,9 

13–15 4,3 

16–18 4,4 

19 и более 4,4 

Уровень 
образования 

Значительное Основное общее 4,2 

Среднее 
профессиональное 3,8 

Высшее 
профессиональное 
(бакалавриат) 

4,3 

Высшее 
профессиональное 
(магистратура  
или специалитет) 

4,36 

Высшее 
профессиональное 
(более высокие 
научные степени) 

5 

 

Таким образом, ключевую роль в уровне компьютерной грамотности 
играет образование. Допускаем, что выборка респондентов, отметивших 
«Основное общее образование» и «Среднее профессиональное», могла 
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быть искажена в связи с тем, что вопрос был невнимательно прочитан 
(Укажите уровень Вашего образования). Тем не менее, достаточно низкий 
средний балл свидетельствует о недостаточности компьютерной грамот-
ности среди родителей. 
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влияния зависимости от нахождения в Интернет-пространстве на мо-
тивацию к учебе и отклоняющееся поведение у подростков, обучающихся 
в колледже. Полученные эмпирические данные показали, что у старших 
школьников с Интернет-аддикцией преобладают внешние причины 
учиться и амотивация, а у их одногруппников, без зависимости от 
нахождения в виртуальном пространстве, – внутренняя мотивация. Де-
виантное поведение в целом не является статистически значимым для 
всех трех групп испытуемых вне связи со временем, проводимым ими за 
экраном компьютера или смартфона. 

Ключевые слова: подростки, Интернет-аддикция, мотивация к уче-
нию, девиантное поведение. 

XXI век – это эра высоких технологий. Жизнь в современной России 
невозможно представить без компьютеров, планшетов, мобильных теле-
фонов и других устройств для доступа в виртуальное пространство. Со-
гласно ежегодным данным Meltwater и We Are Social, представляющим 
отчет «Global Digital» о мировых тенденциях в сфере цифровых техноло-
гий, в 2023 году в РФ распространенность Интернета составляла 
88,2% [6]. 73,3% граждан нашей страны зарегистрированы в соцсетях и 
проводят в среднем в Интернете около 8 часов в сутки [6]. Большая часть 
пользователей Интернет-пространства – это люди юного возраста. Там 
они не только ищут информацию, обучаются и общаются, но и играют в 
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игры, самовыражаются, делают покупки и даже зарабатывают деньги. Все 
эти положительные свойства цифровизации общества имеют и негатив-
ную сторону. При широком круге онлайн-общения, в то же время в оф-
флайн – наблюдается социальная изоляция и одиночество, неумение ком-
муницировать и заводить знакомство. Глубокая погруженность в вирту-
альное пространство приводит не только к игнорированию учебной дея-
тельности и домашних обязанностей у школьников, забыванию важных 
дел, инфантилизации, а также приводит к расстройству здоровья. 

Впервые на эту проблему обратила внимание американский исследо-
ватель К.С. Янг. Ею же в 1994 году был предложен термин, описывающий 
феномен пагубной тяги к сети – «Интернет-аддикция» или «Интернет-за-
висимость» [7]. Российские клинические клиницисты А.А. Анто-
ненко [1, с. 8], В.И. Евдокимов, В.В. Зайцев [2] и другие указывают, что 
данное понятие не совсем корректно, т. к. оно не входит в международ-
ную классификацию болезней (МКБ-10) и на сегодняшний день отсут-
ствуют общепринятые медицинским сообществом критерии диагностики 
такого расстройства. Тем не менее, многие ученые сходятся во мнении, 
что выделение Интернет-аддикции, вопрос времени. 

С целью определить, как чрезмерная увлеченность социальными сетями 
у подростков влияет на их поведенческую и мотивационную сферу в про-
цессе обучения, мы провели исследование на базе Университетского колле-
джа Волжского филиала Волгоградского государственного университета. 

Основная гипотеза нашей работы: компьютерная зависимость нега-
тивно воздействует на личностные особенности подростков, порождая их 
девиантное поведение и снижая мотивацию к обучению. 

За объект была принята личность Интернет-пользователя старшего 
школьного возраста. 

Предмет – влияние Интернет-зависимости у студентов колледжа на их 
отклоняющее поведение и академическую мотивацию. 

Методики исследования: 
– тест Интернет-зависимости К. Янг (перевод и модификация В.А. Бу-

ровой) из 40 вопросов – для выявления лиц, склонных к компьютерной 
зависимости [5]; 

– диагностический опросник для выявления склонности к различным 
формам девиантного поведения «ДАП-П» (для учащихся общеобразова-
тельных учреждений) из 48 вопросов, предложенный кафедрой психиат-
рии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в г. Санкт-Петер-
бург [4, с. 25–29]; 

– короткий опросник Темной триады [3]; 
– шкалы академической мотивации школьников (ШАМ-Ш) Т.О. Гор-

деевой, О.А. Сычева, В.В. Гижицкого и Т.К. Гавриченковой из 32 вопро-
сов – для определения особенностей мотивации к учебе; 

– статистический анализ полученных результатов с применением Н-крите-
рия Крускала-Уоллиса. 

Объем выборки составил 69 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет, из 
них 38 подростков женского пола и 31 – мужского. 

Исследование показало, что количество подростков – обычных пользова-
телей сети Интернет и чрезмерно увлеченных в нашей выборке поровну (по 
40,6%), у остальных наблюдается Интернет-аддикция (18,8%), т. е. они 
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обладают сниженным уровнем контроля за временем, проводимым у компь-
ютера. На основании полученных данных все подростки были разделены на 
три независимые неравные группы: низким, средним и высоким уровнем за-
висимости от сети, по 28, 28 и 13 человек соответственно. 

Диагностика черт Темной триады испытуемых показала следующее. В 
группе преобладают учащиеся со средними значениями по всем парамет-
рам: макиавеллизм – у 75,4% подростков, неклинический нарциссизм – у 
79,7%, а неклиническая психопатия – у 62%. 

Студентов колледжа с низким уровнем макиавеллизма выявлено не 
было в то время, как почти каждый четвертый (24,6%), довольно ярко про-
являл это качество личности. Макиавеллистам присущи такие качества, 
как цинизм, эмоциональная холодность, отрицание норм морали и склон-
ность при помощи лести и других манипулятивных приемов по отноше-
нию к окружающим добиваться своих целей. Данная черта помогает ее 
обладателям легко заниматься саморекламой, а также отслеживать впе-
чатление, оказываемое ими на других людей и менять свое поведение в 
зависимости от отклика. 

Низкий уровень неклинического нарциссизма показало только 3 человека 
(4,3%) из опрошенных. А вот высокие значения набрали уже 15,9% испытуе-
мых. Этим людям свойственны мечты о безграничной власти или о будущем 
невероятном успехе в какой-то иной области, агрессивная реакция на критиче-
ские замечания, требование незаслуженных привилегий и обожания. 

Случаи высокого уровня неклинической психопатии в исследуемой 
группе встречаются крайне редко (2,9%). Такие подростки отличаются им-
пульсивностью, неоправданным бесстрашием, переходящим в безрассуд-
ность, холодностью в эмоциональном плане, а также склонностью к лжи и 
манипулировании другими. 

Используя критерий Краскела-Уоллиса, мы выяснили, что юные поль-
зователи с разным проявлением зависимости от Интернета не различа-
ются по уровню макиавеллизма (p=0,760>0,05, принимается гипотеза Н0), 
неклинических нарциссизма (p=0,462>0,05, принимается гипотеза Н0) и 
психопатии (p=0,110>0,05, принимается гипотеза Н0), а все различия 
между ними носят случайный характер. 

Несмотря на то, что, согласно опроснику «ДАП-П», 50 человек из 
69 (72,4%) имеют значительную предрасположенность, а двое (2,9%) – 
высокую склонность к девиантному поведению, нами была принята гипо-
теза об отсутствии зависимости между Интернет-аддикцией и данным па-
раметром (p=0,110>0,05, принимается гипотеза Н0). 

В то же время, наше исследование на основе Н-критерия Краскела-Уо-
ллиса показало, что между тремя группами существуют различия почти 
по всем видам мотивации к учебе, которые мы не можем отнести к слу-
чайным (от p=0,012>0,05 (амотивация), до p=0,0003 >0,001 (негативные 
экстернальные мотивы), во всех случаях принимается гипотеза Н1). 

Так, у учащихся колледжа, проводящих большинство своего времени 
за компьютером, преобладает низкая внутренняя (у 71,4%) и высокая 
внешняя мотивацию к учебе (у 67,9%). Такие формы мотивации, как 
стремление к познанию и саморазвитию, у Интернет-зависимых подрост-
ков развиты слабо, в учении преобладают желания избежать наказаний и 
санкций со стороны социума (экстернальная мотивация), есть убежден-
ность в бессмысленности обучения. 
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Старшие школьники с неярко выраженной компьютерной аддикцией 
наоборот показывают сильное проявление внутренней мотивации: стрем-
ление к успеху, саморазвитию и самоуважению, а также желание похвалы 
от родителей. 

Учащиеся Университетского колледжа со средними проявлениями 
Интернет-зависимости имеют показатели мотивации в пределах средних 
значений по всем проявлениям, кроме мотивации к познанию. 

Таким образом, наша гипотеза о влиянии зависимости от нахождения 
в виртуальном пространстве на девиантное поведение и мотивацию к обу-
чению подтвердилась частично. В результате статистической обработки 
данных с помощью критерия Краскела-Уоллиса было установлено, что 
подростки с разным уровнем увлечения интернетом не различаются по 
показателям макиавеллизма, нарциссизма, психопатии и склонности к де-
виантному поведению, но различаются по уровню внешней и внутренней 
мотивации к учебе. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы при разра-
ботке программ по профилактике Интернет-зависимости среди старших 
школьников. 

Дальнейшие научные работы должны быть направлены на более глу-
бокое изучение этих проблемных аспектов жизни человека. Только при 
условии комплексного подхода к этой тематике можно разработать эф-
фективную стратегию профилактики данных негативных явлений. 
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Аннотация: в статье описываются преимущества STEAM-техноло-
гий, которые могут применяться на уроках русского языка в начальной 
школе. На основе анализа научной литературы и педагогического опыта 
предлагаются примеры применения отдельных педагогических средств в 
рамках STEAM-технологий на уроках русского языка. Автором делается 
вывод о необходимости более широкого применения STEAM-технологий 
в начальной школе при обучении русскому языку. 

Ключевые слова: педагогическая технология, STEM-технология, 
междисциплинарный подход, межпредметный подход, проектный под-
ход, педагогические практики. 

Обучение в начальной школе является первым этапом общего образо-
вания. Именно оно формирует базу знаний, умений, навыков, ключевых 
компетенций, на которой строится дальнейшее образование. Для успеш-
ного восприятия, накопления, переработки информации необходимо хо-
рошо владеть русским языком, поэтому развитие устной и письменной 
речи младших школьников становится приоритетной задачей. 

Повышение речевой культуры школьников является одним из приори-
тетных направлений деятельности современной школы. Это определяется 
задачами образования на современном этапе развития общества и теми 
высокими государственными требованиями к уровню общеобразователь-
ной подготовки учащихся, которые заявлены в программах для общеоб-
разовательных учреждений и в требованиях Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования [7] (да-
лее – ФГОС НОО). В ФГОС НОО отражены основные требования к ре-
зультатам освоения содержания программы начального образования по 
русскому языку: выпускник начальной школы должен владеть орфоэпи-
ческими, орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 
русского литературного языка, применять правила при написании. 

При этом дети младшего школьного возраста испытывают определен-
ные трудности в освоении учебного предмета «русский язык», которые 
могут проявляться в недостаточном знании детьми значений слов, их не-
точном понимании и неграмотном написании и т. д. Возрастные особен-
ности учащихся требуют применения подходящих средств обучения, 
чтобы ученики лучше усваивали новый материал, были заинтересованы в 
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обучении, сами выполняли различные действия. В этой связи становится 
особо значим выбор педагогических технологий и средств обучения рус-
скому языку [2, с. 213]. 

Понятие «технология» относит нас, в первую очередь, к чему-то тех-
ническому или производственному, в толковом словаре оно определяется 
как «совокупность производственных методов и процессов в определён-
ной отрасли производства, а также научное описание способов производ-
ства» [6]. В современном понимании технология понимается как «сово-
купность знаний, опыта и навыков по организации той или иной деятель-
ности и установления набора и последовательности соответствующих 
процедур и операций, ориентированных на создание определённых видов 
продукции, материальных услуг или новой техники» [4, с. 166]. Принято 
говорить о различных видах технологий: социальных, политических, ин-
новационных, педагогических. 

Исследованием педагогических технологий занимались такие отече-
ственные ученые, как В.П. Беспалько, М.Е. Вернадского, Н.Д. Никан-
дрова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и другие. В обобщенном виде педагоги-
ческую технологию можно определить как систему функционирования 
компонентов педагогического процесса, имеющую научную основу, 
определенные временные и пространственные рамки и реализующуюся с 
определенной целью [11, с. 36]. Когда мы говорим о педагогической тех-
нологии, мы всегда подразумеваем использование достижений современ-
ной науки и образовательной практики. А потому интерес к инновацион-
ным подходам и практикам с каждым годом растет. 

Одной из актуальных педагогических технологий на сегодняшний 
день является STEAM-технология, «пришедшая» к нам из-за океана. Из-
начально использовалась аббревиатура STEM, означающая первые буквы 
четырех слов: наука (естественные науки), технология, инженерия, мате-
матика (англ.: science, technology, engineering and mathematics). Впервые 
эту аббревиатуру предложили в США в 2001 году сотрудники Националь-
ного научного фонда для обозначения новой образовательной парадигмы, 
целью которой была подготовка высококвалифицированных технических 
специалистов для развития науки и промышленности [10]. Позже по-
явился дополненный термин – STEAM, в который добавилось еще одно 
направление – творчество, или гуманитарные науки (англ. – arts). Основ-
ная идея внедрения такой технологии сначала в практику высшего обра-
зования, а позже и основного заключалась в том, что обычные инженеры 
уже не могут двигать науку и экономику вперед. Специалист, который хо-
чет быть успешным в современных реалиях, должен комбинировать и по-
стоянно развивать навыки изобретателя, ученого, менеджера и психолога. 

Успех реализации такого подхода вдохновил педагогов всего мира, в том 
числе и России, стали появляться исследования, посвященные возможностям 
STEAM-технологий на разных уровнях образовательной системы, а также в 
обучении различным учебным предметам, в том числе, и русскому языку. 

На рисунке 1 представлена краткая характеристика педагогической 
технологии STEAM. На первый взгляд, может показаться, что к обучению 
русскому языку это не имеет никакого отношения, но это не так. Ведь не-
случайно так много пишут о междисципинарном подходе в преподавании 
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общеобразовательных дисциплин в школе [1; 5], а также о внедрении про-
ектного подхода [9]. 

 

 
 

Рис. 1.  Характеристика STEAM-технологии в образовании 
 

Можно с уверенностью сказать, что основные преимущества педаго-
гической технологии STEAM отвечает принципам и требованиям ФГОС: 

– участие в социально значимом труде и приобретение практического 
опыта; 

– формирование способности применять полученные знания на прак-
тике, в том числе в социально-проектных ситуациях; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками и др. 

Ориентация на межпредметность создают благоприятные условия для 
использования STEAM-технологии в школе и на уроках русского языка в 
частности: 

– применения математических и естественнонаучных знаний при ре-
шении образовательных задач, например, при изучении звукобуквенного, 
слогового анализа и синтеза, правописания; 

– развития навыков формулирования гипотез, планирования и прове-
дения экспериментов, оценки полученных результатов, например, при 
изучении лексических особенностей применения многозначных слов; 

– осознания значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека, например, при работе над формированием орфографиче-
ской зоркости обучающихся, при использовании электронных средств 
обучения, в том числе, электронных рабочих тетрадей; 

– формирования умения моделировать реальные ситуации на языках 
алгебры и геометрии, а также исследовать построенные модели матема-
тическими методами, например, при изучении литературных стилей и по-
строении модели одного и того же текста в разных стилях; 

– развития навыков работы со статистическими данными, например, 
при изучении русских пословиц с помощью поиска и правильной интер-
претации в них цифр и чисел; 

– понимания физических основ и принципов работы машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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технологических процессов и т. д., например, при использовании ЛЕГО-педа-
гогики при изучении схемы предложения или звукобуквенного анализа слов. 

На сегодняшний день уже накоплена определенная база успешных пе-
дагогических практик применения STEAM-технологий в школе: это и ла-
боратории, и мини-проекты в московской школе [8], и имитационные 
игры [3], и школьные проекты онлайн-газет [12], и различные игровые ва-
рианты проведения уроков. С уверенностью можно отметить большие 
перспективы более широкого внедрения STEAM-технологий в обучение 
русскому языку в начальной школе для достижения результатов как в 
виде академических успехов обучающихся, так и в повышении мотиваци-
онной составляющей изучения такого непростого учебного предмета. 
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Аннотация: в статье исследуются различные теоретические под-
ходы к формированию функциональной грамотности у младших школь-
ников. Автор анализирует соответствие этих подходов требованиям со-
временности, а также подробно излагает сущность понятия «функцио-
нальная грамотность» и ее значимость в контексте обучения младших 
школьников. Основной акцент в статье делается на переходе в образо-
вательной системе от простого запоминания информации к умению при-
менять ее на практике. Сегодня функциональная грамотность является 
одним из главных показателей социального благополучия, в то время как 
уровень функциональной грамотности школьников служит важным по-
казателем качества образования. Статья предназначена для учителей 
начальных классов и педагогов дополнительного образования. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, внеурочная деятель-
ность, педагогические технологии. 

Теоретические подходы к формированию функциональной грамотности у 
младших школьников являются центральной темой данной статьи. В ней автор 
анализирует соответствие этих подходов требованиям современности, раскры-
вает сущность понятия «функциональная грамотность» и представляет ее ха-
рактеристику как важного результата обучения младших школьников. В насто-
ящее время функциональная грамотность играет значительную роль в социаль-
ном благополучии, а качество образования определяется уровнем функцио-
нальной грамотности учащихся. Настоящая статья рассчитана на учителей 
начальных классов и педагогов дополнительного образования. 

Цифровая платформа «Учим учиться» – инновационный продукт, раз-
работанный командой опытных специалистов в сфере образования. Эта 
уникальная платформа предлагает учебные материалы и методические ре-
комендации, сфокусированные на развитии навыков самостоятельного и 
эффективного обучения. 

Основная цель платформы «Учим учиться» – помочь учащимся в овла-
дении ключевыми навыками, необходимыми для успешного учебного 
процесса. Пользователи смогут научиться эффективному составлению 
планов занятий, освоить методики лучшего запоминания информации, а 
также овладеть стратегиями решения учебных задач. 

Одной из самых полезных функций платформы является возможность 
создания персонализированного учебного плана. Пользователи смогут са-
мостоятельно выбирать предметы и темы, которые хотят изучать, а также 
определять свои собственные темпы обучения. Благодаря этому подходу 
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каждый учащийся получит индивидуальный и максимально подходящий 
для него курс обучения. 

Одним из ключевых преимуществ платформы является ее интерактив-
ность. Пользователи получат доступ к разнообразным интерактивным матери-
алам, включающим в себя видеоуроки, аудиоуроки, викторины и практические 
задания. Благодаря использованию современных технологий и методик, про-
цесс обучения станет увлекательным, захватывающим и интересным. 

Особое внимание в платформе «Учим учиться» уделяется развитию 
навыков критического мышления и проблемного решения. Пользователи 
смогут научиться анализировать информацию, выявлять главные идеи, 
формулировать свои мысли и выражать их в письменной форме. Таким 
образом, они будут готовы к самостоятельной работе с информацией, кри-
тическому мышлению и аналитическому мышлению. 

В современном образовательном пространстве активно развивается 
цифровая платформа «Учим учиться», которая предоставляет учащимся 
возможность развивать свои навыки в формировании функциональной 
грамотности. Особенно важно применение этой платформы в работе с 
младшими школьниками, поскольку в данном возрасте закладываются ос-
новы для дальнейшего успешного усвоения знаний. 

Основная цель использования цифровой платформы «Учим учиться» со-
стоит в том, чтобы научить младших школьников эффективным стратегиям 
обучения и развить их коммуникативные, аналитические и критическое 
мышление. Платформа предлагает разнообразные инструменты и задачи, ко-
торые позволяют детям осваивать навыки чтения, письма, слушания и гово-
рения на уровне, соответствующем их возрасту и уровню развития. 

Одним из ключевых преимуществ цифровой платформы является пер-
сонализация учебного процесса. Ученики могут выбирать задания, адапти-
рованные под их уровень и тематические интересы. Благодаря этому, обу-
чение становится более интересным и мотивирующим для детей. Кроме 
того, платформа предоставляет возможность непрерывной обратной связи 
и оценки успехов, что помогает учащимся осознавать свои достижения и 
совершенствовать свои знания и навыки. 

Еще одной важной особенностью платформы является ее доступность и 
удобство использования. Она может быть запущена на компьютере, план-
шете или мобильном устройстве с доступом в Интернет. Это позволяет млад-
шим школьникам учиться, где угодно и в любое время, что особенно акту-
ально сегодня, когда удаленное обучение стало неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса. 

Цифровая платформа «Учим учиться» – это инновационное образова-
тельное решение, созданное специально для младших школьников. Она 
представляет собой уникальный инструмент, который помогает детям 
развивать навыки самостоятельного обучения. 

Опыт применения платформы в младшей школе показывает, что она ста-
новится настоящей находкой для учителей и учеников. Благодаря разнооб-
разным интерактивным заданиям и увлекательной графике, «Учим учиться» 
помогает детям интересно и эффективно учиться, развивая их познаватель-
ные способности. 

Платформа помогает формировать у младших школьников навыки ра-
боты с информацией, критического мышления, самостоятельного поиска 
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и анализа материала. Она предлагает учебные модули по различным пред-
метам, адаптированные к возрастным особенностям учащихся. 

Реализация цифровой платформы «Учим учиться» в учебном процессе 
младших школьников способствует формированию функциональной гра-
мотности. Она помогает развивать важные навыки, такие как понимание 
и анализ текстов, умение писать и выступать перед аудиторией, а также 
способность к саморефлексии и самопознанию. Эти компетенции явля-
ются неотъемлемой частью успеха детей как в академической сфере, так 
и в повседневной жизни. 

Реализация цифровой платформы «Учим учиться» в учебном процессе 
младших школьников способствует формированию функциональной гра-
мотности. Эта инновационная система позволяет эффективно сочетать 
традиционные методы обучения с применением современных техноло-
гий, что обеспечивает максимальную результативность в обучении. 

Одним из основных преимуществ цифровой платформы «Учим 
учиться» является ее интерактивность. Ученики могут активно взаимо-
действовать с учебными материалами, выполнять различные задания и 
получать обратную связь в режиме реального времени. Такой подход сти-
мулирует их интерес к учебе, позволяет развивать творческое мышление 
и способствует углубленному пониманию учебного материала. 

Функциональная грамотность, формируемая через использование плат-
формы «Учим учиться», включает в себя не только знание и понимание основ-
ных правил русского языка, но и умение применять их на практике. Система 
предлагает разнообразные упражнения по написанию, чтению и анализу тек-
стов, что помогает ученикам освоить различные аспекты живого языка. 

Благодаря применению цифровой платформы «Учим учиться», уче-
ники получают возможность самостоятельно отслеживать свой прогресс 
в обучении. Платформа предоставляет статистику по выполненным зада-
ниям и результатам, что помогает учащимся понять свои сильные и сла-
бые стороны, а также развивать стремление к самосовершенствованию. 

Наконец, цифровая платформа «Учим учиться» открывает широкие пер-
спективы для обучения и развития детей с особыми образовательными по-
требностями. Система учитывает индивидуальные особенности каждого уче-
ника и предлагает персонализированные программы обучения. Это позво-
ляет эффективно адаптировать образовательную среду для каждого ребенка, 
что способствует его полноценному участию в образовательном процессе. 

Таким образом, применение цифровой платформы «Учим учиться» яв-
ляется эффективным инструментом для формирования функциональной 
грамотности младших школьников. Она помогает детям развивать навыки 
чтения, письма, слушания и говорения, улучшает саморегуляцию и спо-
собности к критическому мышлению. Благодаря своей доступности и гиб-
кости, платформа не только обогащает образовательную практику, но и 
делает обучение более интересным и мотивирующим для учащихся. 
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электронных журналов. В работе предпринята попытка провести анализ 
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В современном информационном обществе цифровая трансформация 
проникает во все сферы нашей жизни, и образование не является исклю-
чением. Одной из важных составляющих образовательного процесса яв-
ляются школьные журналы и дневники, которые традиционно служат ин-
струментом учета успеваемости учеников и взаимодействия между педа-
гогами, учащимися и их родителями. Цифровизация школьных журналов 
и дневников представляет собой не только перевод традиционных бумаж-
ных документов в электронный формат, но и пересмотр традиционных 
методов учета и взаимодействия в образовательной среде. Работа будет 
ориентирована на выявление путей оптимизации и совершенствования 
процессов учета успеваемости, а также повышения эффективности ком-
муникации между всеми участниками образовательного процесса в эпоху 
цифровых технологий. 

«Преподаватели и административные сотрудники каждого образова-
тельного учреждения обрабатывают большой объем документов, состав-
ляют множество отчетов, ежедневно заполняют журнал и выполняют дру-
гие повторяющиеся операции. Применение средств автоматизации в об-
разовательной деятельности повысит скорость обработки данных, увели-
чит качество составления отчетов, уменьшит количество ошибок. Наибо-
лее популярным инструментом для автоматизации является электронный 
журнал (электронный дневник)» [1]. 
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Для полного понимания значимости цифровизации, необходимо также 
обратить внимание на недостатки традиционных бумажных журналов и 
дневников. В современном динамичном образовательном мире они начи-
нают ощущать несколько ограничений, которые могут препятствовать оп-
тимальному функционированию образовательных систем. 

Использование бумажных журналов и дневников в образовании может 
вызывать несколько проблем. 

1. Ограниченная доступность: бумажные материалы могут быть огра-
ничены доступностью. Ученики могут забыть дневник дома или потерять 
его, что затрудняет запись важных сведений. 

2. Неудобство при поиске информации: поиск конкретных записей в 
бумажных журналах может быть неудобным и время затратным. 

3. Отсутствие автоматизации: бумажные дневники не предоставляют 
автоматизации для оценок, расписания или уведомлений. Это может вы-
звать затруднения в отслеживании академического прогресса. 

4. Экологические вопросы: использование большого количества бумаги 
приводит к излишнему потреблению ресурсов и экологическим проблемам. 

5. Ограниченное пространство для записей: в бумажных журналах 
ограничено пространство для записей, что может ограничивать учеников 
в отслеживании дополнительных данных и информации. 

6. Нет возможности совместной работы: бумажные журналы не предо-
ставляют удобства для совместной работы и обмена данными между уче-
никами и преподавателями. 

Для решения этих проблем многие образовательные учреждения пере-
ходят на электронные аналоги, такие как цифровые журналы и онлайн-
платформы, которые обеспечивают удобство, доступность и автоматиза-
цию процессов в образовании. 

Электронный журнал (или электронная школьная дневниковая си-
стема) – это цифровая версия традиционного бумажного школьного жур-
нала. Он включает в себя записи оценок, посещаемости, домашних зада-
ниях и других аспектах учебного процесса. Электронные журналы 
обычно предоставляют ученикам, родителям и учителям доступ к акту-
альной информации об успеваемости и прогрессе в учебе. 

Электронный журнал имеет множество преимуществ, включая. 
1. Удобство и доступность: ученики, родители и учителя могут полу-

чить доступ к журналу в любое время и в любом месте через интернет. 
2. Актуальность информации: информация оценок, посещаемости и 

заданиях обновляется в режиме реального времени, что позволяет всегда 
иметь актуальные данные. 

3. Экономия бумаги: электронный формат позволяет избежать исполь-
зования бумажных журналов, что экологически более устойчиво. 

4. Улучшение коммуникации: родители и учителя могут легко об-
щаться и обмениваться информацией через электронный журнал. 

5. Автоматизация процессов: расчет средних баллов, формирование 
отчетов и другие рутинные задачи автоматизированы, что экономит время 
учителей. 

6. Персонализированное обучение: анализ данных позволяет выявлять 
индивидуальные потребности учеников и предоставлять им подходящую 
поддержку. 

7. Система оповещений: уведомления о домашних заданиях, событиях 
и новостях помогают родителям и ученикам быть в курсе. 
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8. Легкость архивирования: данные можно легко сохранять и архиви-
ровать на долгосрочное хранение. 

9. Улучшение прозрачности: родители и ученики могут легко отсле-
живать успехи и прогресс в учебе. 

10. Безопасность данных: современные системы электронных журна-
лов обеспечивают высокий уровень защиты данных. 

Эти преимущества делают электронный журнал полезным инструмен-
том для образовательных учреждений и семей, улучшая процессы обуче-
ния и взаимодействие между всеми участниками. 

Задачи электронного журнала могут включать в себя. 
1. Упрощение записи и хранения данных об успеваемости и посещае-

мости учеников. 
2. Обеспечение доступа учеников, родителей и учителей к актуальной 

информации о прогрессе в учебе. 
3. Увеличение прозрачности в образовательном процессе. 
4. Оповещение родителей о новостях, событиях и домашних заданиях. 
5. Автоматизация расчетов средних баллов и формирование отчетов. 
6. Улучшение коммуникации между учителями и родителями через 

онлайн-каналы. 
7. Увеличение эффективности учительской работы и управления учеб-

ным процессом. 
8. Резервное копирование данных: обеспечение надежного хранения 

данных и регулярное создание резервных копий для предотвращения по-
тери информации. 

9. Интеграция с другими системами: взаимодействие с другими обра-
зовательными инструментами, такими как платформы для онлайн-обуче-
ния или системы администрирования школы. 

10. Персонализированное обучение: анализ данных для предоставле-
ния персонализированных рекомендаций и поддержки учащимся в соот-
ветствии с их индивидуальными потребностями. 

11. Система обратной связи: создание механизма для обмена обратной 
связью между учителями, учениками и родителями для улучшения обра-
зовательного процесса. 

12. Безопасность данных: обеспечение высокого уровня безопасности, 
чтобы защитить чувствительные персональные данные учащихся и учителей. 

13. Мобильная доступность: гарантирование доступа к электронному 
журналу через мобильные устройства для удобства использования в лю-
бое время и в любом месте. 

14. Соответствие нормам и стандартам. 
Электронный журнал может решать различные задачи в зависимости 

от конкретных потребностей школы или образовательного учреждения. 
Таким образом, электронные журналы предоставляют современные ин-

струменты и ресурсы, способствующие оптимизации образовательных про-
цессов и улучшению взаимодействия между всеми участниками образова-
тельной среды, преодолевая ограничения традиционных бумажных журна-
лов и дневников. 
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Аннотация: в статье рассматривается симбиотическая связь между 

кадастровым планированием и развитием образовательной инфраструк-
туры, проясняется ключевая роль кадастровых данных в качестве про-
странственной нормативной базы. Интеграция цифровых инструментов, 
таких как ГИС, дистанционное зондирование, LiDAR и GPS, рассматрива-
ется с точки зрения их преобразующего потенциала в повышении простран-
ственной проницательности и остроты принятия решений. Кроме того, в 
работе освещаются значительные проблемы, связанные с этой интегра-
цией, и предлагаются стратегические решения для обеспечения плавного пе-
рехода к оптимизированной и устойчивой цифровой парадигме в кадастро-
вом планировании образовательной инфраструктуры. 

Ключевые слова: кадастровое планирование, образовательная ин-
фраструктура, цифровые инструменты, ГИС, дистанционное зондиро-
вание, проблемы, решения. 

Значение кадастрового планирования в образовательной инфраструк-
туре заключается в его роли как пространственной нормативной базы, ор-
ганизующей выделение и распределение земельных ресурсов для опти-
мального развития. Цель данного исследования – раскрыть трансформа-
ционный потенциал интеграции кадастровых данных в планирование об-
разовательной инфраструктуры, выявить синергетическое взаимодей-
ствие между кадастровым планированием и цифровой средой. 

Основополагающим субстратом кадастрового планирования в сфере 
образовательной инфраструктуры является установление точных границ зе-
мельных участков – процесс, опирающийся на строгие пространственные ме-
тодологии и нормативную базу. Кадастровое планирование, по сути, вклю-
чает в себя систематическую регистрацию, организацию и представление зе-
мельных участков, создавая тщательный картографический корпус, 
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обозначающий границы собственности, землевладение и соответствующие 
пространственные атрибуты, имеющие отношение к распределению и ис-
пользованию земли для различных целей, включая образовательные начина-
ния [1, с. 342]. Важность кадастровых данных для понимания землепользова-
ния, императивов зонирования и пространственных взаимосвязей возрастает 
как незаменимое средство разъяснения в рамках образовательной инфра-
структуры. Кадастровые данные, характеризующиеся точностью до мельчай-
ших деталей, позволяют глубоко проанализировать схемы землепользова-
ния, выделить зоны, обусловленные нормативными требованиями и сопут-
ствующими императивами планирования. Эта эмпирическая гранулярность 
по своей сути обеспечивает панорамный экзегезис пространственных тонко-
стей, которые очерчивают топографическую среду, предназначенную для об-
разовательных зданий. 

В процессе принятия решений по строительству образовательных учрежде-
ний кадастровая информация играет кардинальную роль компаса, определяю-
щего оптимальные места и архитектурные конфигурации. Обеспечивая эмпи-
рически обоснованное понимание топографических особенностей земли, ка-
дастровые данные становятся важным арбитром в определении подходящих 
мест для образовательной инфраструктуры. Тонкие нюансы, полученные из ка-
дастровой информации, способствуют проницательному анализу простран-
ственных возможностей и ограничений, тем самым проясняя оптимальную 
связь между морфологией земли и императивами архитектурного ди-
зайна [2, с. 321]. Таким образом, включение кадастрового планирования в дис-
курс образовательной инфраструктуры приводит к парадигматическому совер-
шенствованию остроты принятия решений, подкрепленному эмпирическим 
фундаментом кадастровых данных. 

Пантеон цифровых инструментов и технологий, пронизывающих 
сферу кадастрового планирования, представляет собой внушительный 
набор, наделенный способностью повышать аналитическую остроту и 
пространственную проницательность. Главным среди них является Гео-
графическая информационная система (ГИС) – передовая платформа, об-
легчающая пространственный анализ, манипулирование и представление 
кадастровых данных. ГИС, благодаря своему алгоритмическому мастер-
ству, обеспечивает методологически строгую экспликацию земельных 
границ, тем самым определяя пространственные атрибуты, необходимые 
для планирования образовательной инфраструктуры [3, с. 167]. Одновре-
менно с этим дистанционное зондирование становится передовой техно-
логией, способствующей кадастровому планированию, используя воз-
душные и спутниковые снимки для получения воздушной перспективы 
земельных участков. Такая воздушная перспектива, присущая дистанци-
онному зондированию, позволяет получить синоптическое представление 
о топографических нюансах, повышая точность и масштаб анализа ка-
дастровых данных. Таким образом, интеграция дистанционного зондиро-
вания в среду кадастрового планирования придает пространственному по-
ниманию расширенное измерение, укрепляя эмпирическую основу, необ-
ходимую для принятия обоснованных решений при планировании обра-
зовательной инфраструктуры. 

Цифровой арсенал пополняется такими технологиями, как LiDAR 
(Light Detection and Ranging) и GPS (Global Positioning System), которые в 
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совокупности способствуют определению точных геопространственных 
координат и трехмерной визуализации. Симбиотическое слияние этих 
технологий повышает детализацию кадастровых данных, обеспечивая бо-
лее глубокое понимание топографической морфологии, необходимой для 
развертывания образовательной инфраструктуры. Использование цифро-
вых инструментов, в частности ГИС и дистанционного зондирования, при 
планировании образовательной инфраструктуры дает множество преиму-
ществ. Во-первых, точность, обеспечиваемая этими инструментами, 
уменьшает погрешность, характерную для традиционных кадастровых 
подходов, повышая надежность демаркации земель и пространственных 
атрибутов. Во-вторых, возможности оперативной обработки, присущие 
цифровым инструментам, ускоряют анализ данных, способствуя приня-
тию решений в режиме реального времени и итеративным процессам пла-
нирования. В-третьих, междисциплинарное объединение различных 
слоев данных в цифровой среде способствует всестороннему пониманию 
пространственных взаимосвязей, лежащих в основе планирования обра-
зовательной инфраструктуры. 

Примером эффективной интеграции цифровых методологий в подоб-
ных контекстах может служить город Сингапур. Кадастровый аппарат 
планирования Сингапура использует ГИС для тщательного разграниче-
ния земельных участков, что позволяет стратегически обоснованно выде-
лять землю под образовательные учреждения. Слияние технологий ГИС, 
дистанционного зондирования и LiDAR в кадастровом планировании 
Сингапура стало катализатором парадигматического совершенствования 
процесса принятия пространственных решений, подчеркивая ощутимые 
преимущества цифровых эшелонов кадастрового планирования в сфере 
образовательной инфраструктуры [4, с. 223]. 

Внедрение цифровой парадигмы в кадастровое планирование образо-
вательной инфраструктуры, хотя и обладает преобразующим потенциа-
лом, не лишено существенных проблем, что требует тонкого определения 
препятствий и необходимых решений. 

Одна из основных проблем заключается в несопоставимости форматов 
данных, характерных для кадастровых хранилищ, что превращает бес-
шовную интеграцию в сложную задачу. Неоднородность, порождаемая 
различными структурами данных, требует калибровки протоколов взаи-
модействия данных, основанных на стандартизированных форматах и он-
тологической согласованности. Стратегия исправления ситуации вклю-
чает в себя внедрение общепризнанных стандартов данных, способству-
ющих семантической согласованности, необходимой для объединения 
цифровых данных. Вопрос точности и актуальности данных является од-
ной из важнейших проблем, обусловленных динамизмом, присущим ка-
дастровым базам данных. Непостоянный характер земельных сделок и 
морфологических изменений обусловливает необходимость обновления 
данных в режиме реального времени. Перспективным решением этой про-
блемы является внедрение автоматизированных алгоритмов проверки 
данных в сочетании с оперативной обратной связью, обеспечивающей по-
стоянную точность данных за счет итеративных оценок и своевременных 
исправлений [5, с. 217]. Извечный вопрос кибербезопасности в цифровой 
среде приобретает особую актуальность в контексте кадастрового 
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планирования, учитывая чувствительность и стратегическую важность 
данных, связанных с землей. Укрепление кибербезопасности требует 
внедрения надежных алгоритмов шифрования, многофакторных протоко-
лов аутентификации и систем обнаружения вторжений, что позволяет воз-
вести непроницаемый оплот против потенциальных киберугроз. Суще-
ственным препятствием является нехватка квалифицированных специа-
листов, разбирающихся как в кадастровых тонкостях, так и в цифровых 
методологиях. Устранение этой нехватки возможно путем стратегиче-
ского расширения образовательных программ с целью включения в них 
междисциплинарных компетенций, что позволит подготовить кадры про-
фессионалов, разбирающихся как в кадастровых тонкостях, так и в циф-
ровых технологиях. 

В заключении следует отметить, что интеграция кадастрового планирова-
ния в дискурс образовательной инфраструктуры становится незаменимым 
пространственным регулятором, оптимизирующим распределение земель-
ных ресурсов. Трансформационный потенциал, раскрывающийся благодаря 
объединению кадастровых данных и цифровых методологий, подчеркивает 
парадигмальное улучшение остроты принятия решений, при этом эмпириче-
ская основа кадастровой информации служит компасом при определении оп-
тимального местоположения и архитектурных конфигураций образователь-
ных учреждений. В то время как цифровой арсенал инструментов, примером 
которого являются ГИС, дистанционное зондирование, LiDAR и GPS, повы-
шает точность анализа, выявление проблем и стратегических решений осве-
щает путь вперед для беспрепятственного внедрения цифровой парадигмы в 
кадастровое планирование, обеспечивая тонкий и устойчивый подход к раз-
витию образовательной инфраструктуры. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены психолого-педагогические изме-

нения личности в процессе онтогенеза, возрастание негативных тенден-
ций. Понимание этих изменений в социокультурном пространстве, влия-
ющих на развитие личности, его когнитивной функции меняют содержа-
ние, формат, технологии преподавания учебного материала, изменяется 
роль педагога. Исследование психолого-педагогические проблем влияния 
использования цифровых технологий в системе образования. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии в образова-
тельном процессе, принцип комплементарности. 

Тотальная цифровизация и ее влияние на физическое и психическое 
здоровье, процесс создания и внедрения искусственного интеллекта, 
нейросетей, учебных приложений, блокчейна, использование виртуаль-
ной и дополненной реальности и т. д. в образовательный процесс сопро-
вождается проведением многочисленных исследований с целью опреде-
ления их эффективности. 

К негативным влияниям цифровизации относят угрозу физическому и 
психическому здоровью человека. Неограниченное и неконтролируемое 
использование цифровых технологий, потеря части когнитивных навы-
ков, дегуманизация образовательной среды. Пандемия позволила взгля-
нуть на эти информационные ресурсы и возможности более внимательно, 
чрезмерная работа с гаджетами в этот период повлекла негативные по-
следствия, которые отразились на здоровье. Выросли часы работы в он-
лайн формате в обучении, работе, многие процессы перенесли свою дея-
тельность в информационное пространство, как следствие, появление не-
благополучных психических реакций. Массовое введение цифровых тех-
нологий должно быть апробировано, отслежены все влияния на развитие 
личности, в особенности на обучение детей и молодежи, это период когда 
«формируются социально-психологические особенности человека, его 
умственные способности, осуществляется процесс социализации и инди-
видуализации, осваиваются нормы общества» [1, с. 4]. Необходимо опре-
деление оптимального соотношения взаимосвязи традиционного и циф-
рового формата в образовательной системе, установление границ цифро-
визации в образовательном процессе. 

Социальные институты в первую очередь отвечают за качество интеллек-
туального потенциала общества «интеллектуальные способности людей яв-
ляются мощным естественным источником человеческой цивилизации. Ин-
теллектуальное воспитание учащихся – это объективная потребность, про-
диктованная реалиями настоящего и запросами будущего» [2, с. 62]. 
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Основой учебного процесса является личный опыт ученика, наличие опреде-
лённых качеств и умений. «Обучение рассматривается как постепенное 
накопление разных форм опыта, таких как конкретный, рефлексивный, поня-
тийный и исследовательский» [2, с. 66]. Решение задач в учебном процессе, 
ориентированных на интеллектуальное развитие и воспитание, позволяет 
рассматривать новые тенденция в современной школе, связанные с пересмот-
ром содержания основных компонентов таких как содержание, критерии эф-
фективности, роли педагога, формы и методы обучения. Цифровизация со-
временного общества становиться неотъемлемой частью образовательного 
процесса и всех ее компонентов. 

Если рассматривать сферу образования, то рассматриваются противо-
речивая информация о положительном и отрицательном влиянии цифро-
визации. Основной угрозой считают зависимость субъектов обучения, и 
потеря связи с реальностью, угроза развитию и здоровью, снижение соци-
альных навыков из-за отсутствия очного межличностного традиционного 
общения. Образовательная среда прежде всего должна способствовать си-
туации развития. Как отмечал Л.С. Выготский в традиции российской 
школы – создать личности «социальную ситуацию развития» [3]. 

В меняющемся социокультурном пространстве происходят изменения 
«жизненных ритмов, отмечаются глубинные изменения восприятия, со-
знания, мышления, потребности-мотивационной и эмоционально-воле-
вой сфер, душевные переживания, фиксируются изменения этических и 
ценностных аспектов бытия» [1, с. 4]. Стремительно изменяется динамика 
развития личности, зрительное и слуховое восприятие, структура мышле-
ния и самосознания, дети сегодняшнего времени стали другими. Данные 
исследований негативных тенденций развития обучающихся отмечают: 
снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста, энергич-
ности, развития креативности, снижения уровня детской любознательно-
сти и воображения, неразвитость тонкой моторики, дефицит произволь-
ности, неспособность разрешать конфликты, приобщение детей к экран-
ному восприятию, ограничение общения со сверстниками в подростковом 
возрасте и возрастание эмоционального дискомфорта, эмоциональных 
проблем, напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, от-
сутствие опоры в ближайшем окружении, повышения сензитивности, низ-
кий уровень коммуникативной компетенции, возрастание детей с диагно-
зом ограниченных возможности здоровья, неблагоприятное нейропсихо-
логическое развитие в онтогенезе. Но в тоже время есть и позитивные ре-
зультаты исследований, это возрастает и количество детей старшего до-
школьного и младшего школьного возрастов с интеллектом в 115 баллов 
и выше, возрастает тенденция повышения одаренных детей. «Сравнитель-
ные исследования убеждают в том, что каждые пять лет «айкью» ребенка 
увеличивается примерно на один балл, свидетельствуя о необычных быст-
рых темпах психологической эволюции» [1, с. 11]. 

Система образования и прежде всего учитель, преподаватель в своей пси-
холого-педагогической и учебно-воспитательной деятельности должен пони-
мать особенности социокультурной среды развития подрастающего поколе-
ния. Понимать все психофизиологические и личностные изменения, произо-
шедшие с современными детьми, через которые раскрывается особенность 
восприятия и мышления современного обучающегося, раскрытие 
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возможностей когнитивной, произвольной сферы «раскрытие возможностей 
оптимизации его умственной и речевой деятельности, определение особен-
ностей овладения мыслительными операциями, действиями, установлению 
резервов и возможностей развития и целенаправленного формирования по-
знавательных процессов в ситуации все возрастающего буквально в геомет-
рической прогрессии потока информации. Информатизация обусловила но-
вую «форму» существования человека, дающую возможности широко ис-
пользовать в работе и жизни все достижения человечества» [1, с. 13]. 

Сейчас к самым актуальным и перспективным цифровым технологиям 
в образовании, можно отнести использование блокчейна для проверки до-
кументов и поддержки прозрачности оценок, возможности искусствен-
ного интеллекта в обучении и создании персонализированных программ, 
использование виртуальной и дополненной реальности для улучшения 
интерактивности обучения, создание «умных» классов с помощью интер-
нета вещей, анализ результатов обучения с использованием больших дан-
ных и эффективное использование цифровой коммуникации для обмена 
опытом и сотрудничества с коллегами и т. д. 

Используя принцип комплементарности, взаимной дополнительности, 
использование традиционного формата вместе с цифровыми технологиями, 
создание современного учебного комплекса, общую образовательную плат-
форму с критериями использования, может создать перспективы формирова-
ния системы будущего. Традиционно в системе образования педагог несет 
словесный, эмоциональный, предметный смысл, но сегодняшние техноло-
гии – это дополнительные возможности использования в подаче материала 
словесно-речевой, визуально-пространственной, предметно-практической 
информации. Необходимо попеременное обращение к разным форматам обу-
чения в зависимости от цели работы, сложности и объема изучаемого мате-
риала, выполняемых задач. Важным становиться позиция педагога, он стано-
виться организатором учебного процесса с использованием цифровых техно-
логий, распределяет и контролирует. Необходимо создание условий для со-
ответствующей подготовке педагогических кадров, обладающих современ-
ными навыками и универсальными компетенциями. Педагог должен быть 
организатором работы с обучающимися по решению творческих задачи при-
общению к знаниям, должен быть передовым и инновационным педагогом, 
расширять свои знания и навыки в области цифрового образования. 

Возможности новейших цифровых технологий увеличивают развитие 
знаний обучающихся, технологии создают новый педагогический продукт, 
привносят функцию интерактивности, самоконтроля и самокоррекции, кри-
тического мышления и могут стать незаменимыми помощниками в образо-
вательной деятельности. 
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В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Аннотация: авторы исходят из положения о том, что языковая под-
готовка иностранных военнослужащих является основой качественного 
освоения ими основных профессиональных образовательных программ на 
русском языке. В статье доказывается, что потенциальным источником 
повышения качества языковой подготовки ИВС в период их обучения на 
нулевом курсе способны стать современные достижения в цифровой 
лингводидактике, которые должны быть адаптированы к образова-
тельному процессу военной образовательной организации высшего обра-
зования. Авторы приходят к выводу о необходимости теоретического 
обоснования повышения качества языковой подготовки ИВС на основе 
потенциала цифровой лингводидактики. 

Ключевые слова: языковая подготовка, иностранные военнослужа-
щие, цифровая лингводидактика. 

В рамках обеспечения реализации государственной политики в области 
международных отношений, связанной с разработкой и производством про-
дукции военного назначения, в том числе в области науки и образования, в рос-
сийских военных образовательных организаций высшего образования (ОО 
ВО) осуществляется подготовка и обучение военных и военно-технических 
кадров других государств (ИВС). При этом языковая подготовка ИВС в насто-
ящее время занимает ведущее место в педагогической системе подготовки 
национальных военных кадров других государств, так как является основой ка-
чественного освоения основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования (ОПОП ВО) на русском языке. 

В Военной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва (далее – академии) для успешного освоения 
программы обучения на русском языке ИВС предоставляется право 
пройти соответствующую языковую подготовку, складывающуюся в 
условиях дидактико-технологической парадигмы современного периода 
цифровизации российского образования [13; 14]. Поэтому разработка и 
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реализация инновационных технологий в области цифровой лингводи-
дактики для повышения качества языковой подготовки ИВС на нулевом 
курсе обучения является одним из ведущих аспектов в методике препода-
вания русского языка как иностранного (РКИ). 

На сегодняшний день развитие системы языковой подготовки ИВС в ака-
демии определяется сущностными изменениями, происходящими в результате 
активного и систематического использования цифровых технологий, которые 
обеспечивают решение многофункциональных и разнообразных образователь-
ных задач. Так, при реализации дополнительных общеобразовательных про-
граммам по русскому языку разрабатываются и реализуются новые образова-
тельные стратегии, технологии, проекты, способствующие применению инно-
вационных технологий в методике преподавания РКИ. 

Потребность в повышении качества языковой подготовки ИВС в пе-
риод их обучения на нулевом курсе предопределяет научный поиск по-
тенциала в рамках существующей образовательной среды академии. По-
этому научное обоснование совершенствования дидактических основ 
языковой подготовки ИВС является актуальной задачей как для научной 
специальности 5.9.8. «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопо-
ставительная лингвистика», так и для научной специальности 5.8.7. «Ме-
тодология и технология профессионального образования». 

Одним из векторов научных исследований в данных областях знаний мы 
считаем цифровую трансформацию отрасли науки и высшего образования. 
Это связано с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [16] в качестве одного из целевых показателей националь-
ной цели «цифровая трансформация» [13; 14] указано достижение «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. 

Однако по данным Стратегии цифровой трансформации отрасли науки 
и высшего образования [14] одной из ключевых проблем российских ОО 
ВО выступает разная степень доступа к цифровым сервисам [12]. Более 
того, при анализе развития цифровых сервисов онлайн образования в рос-
сийских ОО ВО отмечается формальный подход к внедрению сервисов. Со-
гласно опросу Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ) только 23% преподавателей регулярно отслеживают и анализи-
руют онлайн активность обучающихся, 30% – используют цифровые тех-
нологии для обмена профессиональными разработками или совместно ра-
ботают над материалами с другими преподавателями [4]. 

Среди других негативных тенденций, осложняющих использование циф-
ровых сервисов в сфере науки и образования отмечаются: медленное внедре-
ние технологий в цифровую деятельность ОО ВО [2] и наличие образователь-
ного неравенства [9]. Поэтому внедрение цифровой трансформации сталки-
вается с барьерами, связанными в том числе с неоднородностью и неравен-
ством исходного положения образовательных организаций, а также с нера-
венством обеспечения и использования цифровых технологий. Преодоление 
технологического разрыва является базисом в процессе цифровизации, од-
нако повышение результативности работы образовательных организаций 
связано с последующим устранением цифрового разрыва, который возможен 
только в условиях полного устранения первого [5]. 

Ещё одной из проблем, с которой сталкиваются российские ОО ВО, вы-
ступает консервативное отношение преподавательского сообщества к 
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цифровым инструментам в образовании. Согласно данным опроса около 42% 
преподавателей ОО ВО используют цифровые ресурсы для создания учеб-
ных материалов или модификации уже имеющихся. При этом только 23% 
преподавателей используют средства для защиты информации в цифровой 
среде (пароли, шифрование и т. п.). При этом исследователями отмечается и 
недостаточность опыта цифровой трансформации и стандартизированных 
программ цифрового развития [4]. 

Вместе с тем с целью предоставления научным и образовательным ор-
ганизациям РФ возможностей для выполнения исследований и разрабо-
ток по приоритетным направлениям научно-технологического развития, 
участия в крупных российских и международных научных проектах, ба-
зирующихся на использовании устойчивой и отвечающей современным 
требованиям отраслевой информационно-телекоммуникационной сети, 
интегрированной в инфраструктуру мировых NREN, была разработана 
Национальная исследовательская компьютерная сеть России (НИКС) [6]. 
Следует отметить, что НИКС отвечает за формирование и обеспечивает 
функционирование единого научно-образовательного информационного 
пространства РФ в целях эффективного использования создаваемой в 
стране передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, 
инновационной деятельности [6]. 

Таким образом, концептуальным направлением цифровой трансфор-
мации Минобрнауки России определено цифровое единство образования 
и науки: образование с помощью цифровых инструментов поиска и ис-
следований. В разработанной Минобрнауки России стратегии мы видим 
и потенциал повышения качества языковой подготовки ИВС в период их 
обучения на нулевом курсе. Одним из его потенциальных источников спо-
собны стать современные достижения в цифровой лингводидактике, ко-
торые должны быть адаптированы к образовательному процессу военной 
ОО ВО. Так, следует отметить достижение российских специалистов Цен-
тра языка и мозга НИУ ВШЭ [15] – первое в мире цифровое решение с 
функциями оценки развития речи «Клиническая оценка развития базовых 
лингвистических компетенций», оценивающее понимание и порождение 
речи на всех уровнях языка и учитывающее множество лингвистических, 
психолингвистических и психометрических параметров, важных для со-
здания таких инструментов [15]. 

Однако решение выполнения задачи адаптации современных достиже-
ний в цифровой лингводидактике к образовательному процессу военной 
ОО ВО затрудняет ряд проблемных вопросов, требующих научно обосно-
ванных практических решений: 

1) стремительная цифровизация в образовании характеризуется заим-
ствованием подходов из других отраслей деятельности, в которых разви-
тие личности не является главной целью, а такое невнимание к развитию 
личности как цели образования ведёт к утрате его системообразующего 
значения в образовании как в системе [1; 7; 8; 11]; 

2) разработанные российские цифровые продукты не в полной мере 
учитывают дидактические аспекты освоения русского языка иностран-
ными гражданами и особенности образовательной среды военной ОО ВО 
[3; 10]; 

3) дидактические разработки в области языкового образования ино-
странных граждан, обучающихся в России, не учитывают специфику 



Актуальные организационные, психолого-педагогические  
и дидактические проблемы информатизации образования

 

81 

образовательного процесса военнослужащих и особенности образова-
тельной среды военной ОО ВО [3; 10; 15]; 

4) теоретические достижения учёных в области цифровой лингводидак-
тики вопросы языкового образования ИВС затрагивают незначительно [3; 10]; 

5) разработанные основы цифровой лингводидактики не учитывают 
особенности и скрытые до сих пор ресурсы образовательной среды воен-
ной ОО ВО, а поэтому не адаптированы к применению в реализуемых ака-
демией образовательных программах [3; 10; 15]; 

6) недостаточный уровень цифровой квалификации научно-педагоги-
ческих работников для внедрение цифровых технологий в российских во-
енных ОО ВО [1; 7; 8; 11]. 

Вследствие этого наша позиция состоит в том, что научное обоснование 
и практические разработки, способствующие решению перечисленных про-
блемных вопросов, позволят выявить имеющийся потенциал цифровой линг-
водидактики для повышения качества языковой подготовки ИВС на нулевом 
курсе обучения в академии. Поэтому академией была активизирована 
научно-исследовательская работа на тему «Цифровая лингводидактика в си-
стеме языковой подготовки иностранных военнослужащих». 

В данном исследовании представлена цифровая лингводидактическая 
система языковой подготовки ИВС, учитывающая основные положения 
методики и принципы коммуникативного обучения РКИ на начальном 
этапе (уровни А1, А2, В1), направленная на совершенствование содержа-
ния образования и позволяющая обеспечить повышение качества языко-
вой подготовки ИВС в академии. Целью работы является повышение ка-
чества языковой подготовки ИВС в академии на основе потенциала циф-
ровой лингводидактики. Основным направлением проводимых исследо-
ваний является совершенствование системы образовательной деятельно-
сти при обучении ИВС русскому языку как иностранному. 

Таким образом, исследование особенностей применения цифровой лингво-
дидактики в системе языковой подготовки ИВС показало необходимость: 

– выявления педагогического потенциала роста качества языковой 
подготовки ИВС на основе цифровой лингводидактики; 

– теоретического обоснования повышения качества языковой подго-
товки ИВС в частности и их профессиональной подготовки ИВС в целом 
на основе потенциала цифровой лингводидактики; 

– разработки технологии языковой подготовки ИВС на основе потен-
циала цифровой лингводидактики; 

– разработки методики оценки языковой подготовки ИВС на основе 
потенциала цифровой лингводидактики; 

– разработки рекомендаций по повышению уровня цифровой квали-
фикации научно-педагогических работников для внедрение цифровых 
технологий в российских военных образовательных организациях выс-
шего образования. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы синдрома эмоцио-

нального выгорания в работе информационной службы государственных 
служащих, такие как: причины возникновения, признаки проявления и 
пути решения данной проблемы. Особый акцент авторами делается на 
стратегии в эпоху цифровизации и информатизации в предотвращении 
эмоционального выгорания работников государственных служащих со-
циальных учреждений. В работе представлена стратегия по разработке 
мероприятий по профилактике синдрома эмоционального выгорания у 
государственных служащих в их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: цифровизация, информатизация, профилактика, 
эмоциональное выгорание, госслужащие, проектирование, стратегия. 

В настоящее время в период цифровизации и информатизации обще-
ства государственные служащие в Российской Федерации играют решаю-
щую роль в поддержании функционирования общества, так как именно 
они стоят на страже интересов разных слоев граждан. От медицинских 
работников до учителей, от полицейских до участников боевых сраже-
ний – эти люди посвящают свою жизнь служению обществу и обеспече-
нию благополучия, спокойствия своих соотечественников. Однако, тре-
бовательный характер их работы часто подвергает гражданских служа-
щих риску эмоционального выгорания. Чрезвычайно важно разработать 
эффективные стратегии предотвращения эмоционального выгорания и 
поддержания психического здоровья этих преданных своему делу само-
отверженных профессионалов [1]. 

В научной литературе термин «эмоциональное выгорание» трактуется 
как состояние хронического физического и эмоционального истощения, 
вызванного чрезмерным и длительным стрессом. Государственные слу-
жащие часто сталкиваются с ситуациями высокой напряженности, ненор-
мированного по своей продолжительности рабочего дня и ограниченных 
ресурсов, что может сказаться на их психическом благополучии. 

Нельзя не отметить присутствие стресса в жизни любого гражданского 
служащего. Начнем с того, что стресс – это, прежде всего, ответ орга-
низма на внешние раздражители, и отнюдь не позитивный. Раздражи-
тели – это внешние факторы, провокаторы, это чрезмерные эмоциональ-
ные и психические нагрузки, которые ложатся на плечи гражданского 
служащего в двойном, а то и в тройном размере, поскольку присутствует 
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колоссальная текучка кадров существует в рядах гражданских служащих, 
ведь только работу никто не отменял, ответственность ложится на служа-
щего неимоверно тяжелая, как свинцовый балласт, который он не может 
сбросить с себя вот так, просто, потому что захотелось, ведь гражданский 
служащий обречен на выполнение своего задания с высокой ответствен-
ностью во что бы то ни стало нести с честью свой долг...но, в какой-то 
момент он ломается, ведь гражданский служащий – это всего лишь чело-
век с тем же набором предельных возможностей и ресурсов, будь и на по-
рядок выше любого из нас по моральным и этическим соображениям. 
Если гражданский служащий не примет мер, эмоциональное выгорание 
может привести к снижению производительности труда, увеличению ко-
личества прогулов и даже к долгосрочным проблемам со здоровьем [2]. 

На наш взгляд, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание в ря-
дах государственных служащих, необходимо повысить их увлеченность 
работой и чрезвычайно важно создать благоприятную рабочую среду, в 
которой психическому здоровью государственных служащих будет уде-
ляться приоритетное внимание. 

В рамках данной работы можно рассмотреть несколько стратегий, ко-
торые могут быть реализованы в данном направлении на практике. 

1. Обеспечение баланса, некоего равновесия, между работой и жизнью 
за ее пределами для предотвращения эмоционального выгорания и под-
держания заинтересованности своей работой. Государственным служа-
щим должен быть предоставлен гибкий график работы, который обеспе-
чил бы возможностью «выдоха» в любой момент, как только почувство-
вал грань морального и физического истощения; возможности для пере-
рывов, в том числе пусть и продолжительную прогулку на свежем воз-
духе, зарядку в виде несложного комплекса упражнений в течение рабо-
чего дня и достаточный отпуск для полноценного восстановления необ-
ходимого набора ресурсов. Это позволяет им восстанавливать силы и за-
ниматься деятельностью, способствующей их благополучию вне работы. 

2. Руководству гражданского служащего просто необходимо обеспе-
чить обучение и поддержку. Обязательно нужно внедрить комплексные 
программы обучения, чтобы обеспечить государственных служащих не-
обходимым навыкам управления стрессом и повышения жизнестойкости. 
Это может включать семинары, курсы или тренинги по методам управле-
ния стрессом, коммуникативным навыкам и практикам ухода за собой. 
Полагаем, будет не лишним внедрить хотя бы раз в неделю занятия с пре-
подавателями йоги, пилатеса, которые помогут служащему погрузиться в 
себя, отвлечься от потусторонних факторов и не всегда радужной рабочей 
атмосферы. Также считаем, что отличной возможностью отодвинуть 
стресс на задний план – это заняться творчеством, в самом разнообразном 
понимании этого многогранного процесса, включить в рабочий процесс 
методы и приемы нейрографики – это достаточно молодой метод постро-
ения новых нейронных связей в мозге, который достаточно широко заре-
комендовал себя в различных кругах нашего общества. Кроме того, 
предоставление доступа к психологическим консультационным службам 
и группам поддержки может предоставить людям – представителям про-
фессий на гражданской службе, безопасное пространство для обсуждения 
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своих проблем и обращения за дельным советом к специалисту в данной 
области – коучу, психологу. 

3. Создание позитивной культуры работы. Создание позитивной куль-
туры труда имеет чуть ли не решающее значение для предотвращения 
эмоционального выгорания. Поощрение командной работы, привлечение 
к групповым мероприятиям, признание достижений и поощрение откры-
того общения могут помочь создать благоприятную и доверительную 
среду в коллективе. На наш взгляд, регулярные мероприятия по сплоче-
нию команды и общественные мероприятия также могут способствовать 
развитию чувства товарищества и уменьшению чувства изоляции, а также 
обязательно дадут настрой на позитивное мышление, что немаловажно в 
работе госслужащих. 

4. Общение с руководством государственных служащих: «Внедряйте 
стратегии управления рабочей нагрузкой!». Чрезмерные рабочие 
нагрузки в значительной степени способствуют эмоциональному выгора-
нию. Это те ситуации, когда служащий теряет интерес к своей работе 
именно из-за непосильного труда, поскольку к выполнению своих задач 
плюсуются еще и те задачи, выполнением которых просто некому зани-
маться из-за высокой кадровой текучки, которая сложилась в нашей 
стране не просто так, а именно по причине наплевательского отношения 
руководства к своим подчиненным, когда сплошь и рядом забывают о 
том, что госслужащий – это человек, а не вол! Государственным служа-
щим должна быть обеспечена управляемая рабочая нагрузка и реалистич-
ные сроки для предъявления по ней отчетности. Регулярные оценки рас-
пределения рабочей нагрузки обязательно помогут определить области, 
требующие улучшения, и обеспечить, чтобы сотрудники не были перегру-
жены обязанностями, которые, по сути, к ним не относятся, ведь накла-
дывается эта дополнительная нагрузка из-за отсутствия кадров, которая 
зачастую даже и не оплачивается дополнительно! 

5. Служащим просто необходимо поощрять практику ухода за собой, 
включая не только походы к массажисту, косметологу, но и обязательно 
обратить внимание на культуру своего питания. Государственных граж-
данских служащих следует информировать о важности заботы о себе и 
поощрять уделять приоритетное внимание своему благополучию. Это мо-
жет включать в себя регулярные физические упражнения, а не только 
время от времени, здоровое и правильное питание, а не перекусы булками 
на бегу, и достаточное количество сна, не менее 7 часов в сутки. Выше-
сказанное уже напрямую зависит от самих госслужащих, ведь, по сути, 
работодатель не может за руку водить последнего на тренировки или 
вкладывать в рот полезные овощи, тем более, начальник никак не повли-
яет на качество сна подчиненного, если госслужащий сам это не захочет 
понять, принять и изменить свое отношение к себе. Поощрение людей за-
ниматься хобби и разнообразными видами творческой деятельности, ко-
торые им нравятся вне работы, что несомненно будет способствовать их 
общему благополучию и развитию в позитивном ключе. 

6. В государственных организациях просто необходим поддерживаю-
щий стиль руководства. Эффективное лидерство играет решающую роль 
в предотвращении эмоционального выгорания у большинства служащих. 
Руководители должны быть обучены распознавать признаки 
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эмоционального выгорания и оказывать поддержку членам своей ко-
манды. Поощрение открытого общения, предоставление конструктивной 
обратной связи и предоставление возможностей для профессионального 
роста и развития могут помочь создать позитивную рабочую среду, 
наполненную доверием радостным настроем, направленным на выполне-
ние госслужащим непростой работы. 

Таким образом, в заключение всего сказанного, следует отметить, что 
разработка эффективных стратегий предотвращения эмоционального вы-
горания в рядах государственных служащих имеет решающее значение 
для поддержания их благополучия и обеспечения эффективного функци-
онирования общества. Поощряя баланс между работой и личной жизнью, 
обеспечивая обучение и поддержку, формируя позитивную культуру 
труда, внедряя стратегии управления рабочей нагрузкой, поощряя прак-
тику ухода за собой и поддерживающий стиль руководства, государствен-
ные организации могут создать среду, способствующую психическому 
здоровью преданных своему делу сотрудников. Кроме того, чрезвычайно 
важно уделять приоритетное внимание благополучию этих людей, кото-
рые неустанно служат обществу и вносят свой вклад в его улучшение! 
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Аннотация: в статье рассматриваются профессиональные стан-
дарты и их особенности при формировании учебных планов. Отмечены 
аспекты, на которые необходимо обратить внимание при формировании 
учебных планов по образовательным программам. Выделяются основные 
тенденции, на основе которых существует нехватка инженерных специ-
альностей. Отражены новые тенденции инновационных образователь-
ных программ и, в связи с этим, появление новых профилей подготовки. 
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Большинство образовательных организаций формируют учебные планы 
опираясь на образовательный стандарт в первую очередь забывая про про-
фессиональный стандарт, который формирует основную цель вида профес-
сиональной деятельности, группу занятий и проводит соответствие с видами 
экономической деятельности. Этот процесс должен проводиться одномо-
ментно, поскольку на формирование дисциплин в учебном плане влияет кон-
цепция взаимодействия с профессиональным стандартом. Многие стремятся 
в своём плане закрепить, как можно больше профессиональных стандартов, 
теряя логику выстраивания четкого изучения дисциплин, которые соотно-
сятся с будущей профессией выпускника и тем компетенциям, которые фор-
мируются образовательным процессом. 

Утверждаются, модернизируются и создаются приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ профессиональные стандарты, кото-
рые отвечают всем современным требованиям подготовки высококвали-
фицированных специалистов, однако есть такие направления подготовки, 
в рамках которых трудно соотнести направленность профиля в учебном 
плане с имеющимися профессиональными стандартами. Например, долж-
ности людей, работающих на государственной службе. Поэтому у руко-
водителя образовательной программы возникает вопрос, связанный с по-
иском похожих или приближенных групп профессий, которые подошли 
бы к этому учебному плану. 

Во всех отраслях экономики существует острая нехватка специалистов 
инженерных направлений подготовки. Появляются новые группы специ-
альностей в связи с тем, что идёт модернизация области различных сфер 
деятельности. Появляются узкие специальности и рынок труда диктует 
новые реалии необходимые для эффективной работы людей. В свою оче-
редь должны формироваться новые образовательные услуги, дающие 
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возможность освоить эту профессию. Только за последнее время появи-
лись профессиональные стандарты в сфере инженерного образования, та-
кие как: специалист логистического планирования и контроля механизи-
рованной уборки городских территорий и территорий объектов недвижи-
мости; специалист по менеджменту космических продуктов, услуг и тех-
нологий; специалист по управлению проектами и программами в ракетно-
космической промышленности; инженер-технолог по изготовлению кос-
мических аппаратов и систем; инженер-экономист водного транспорта и 
другие. Иными словами, эти профессиональные стандарты могут соответ-
ствовать разным образовательным стандартам. Нужны специалисты, уме-
ющие работать на стыке специальностей и готовые к обучению в рамках 
новой траектории развития образовательного пространства. Поэтому по-
является острая необходимость отвечать спросу абитуриентов на образо-
вательные программы, которые будут востребованы на рынке труда. В 
связи с этим появляются новые профили подготовки, которые объеди-
няют несколько специальностей. 

Если говорить об инновационности образовательных программ, то хо-
чется отметить, что необходимо учитывать многоуровневость программ, по-
скольку именно так формируется полный цикл подготовки в университете. 
Именно университет отвечает за качество подготовки специалистов, бакалав-
ров и магистров. Главное конкурентоспособность, как образовательных про-
грамм, так и выпускников на рынке труда, после освоения образовательной 
программы. Программа может быть инновационной в конкретном вузе, но в 
рамках страны в целом эта инновационность будет сомнительной. Поэтому 
основной задачей является со стороны вуза анализ потенциальных работода-
телей и спрос на образовательную услугу со стороны абитуриентов, но это 
определяется альтернативами поступления в другой Вуз. Поэтому, анализу 
подвергается исследование учебных заведений, которые могут предложить 
приближенную образовательную программу [2]. 

Ещё главной особенностью можно выделить специфику взаимодей-
ствия университетов и предпринимателей, которые осуществляют взаи-
модействие с вузом формируя особую институциональную среду. Это 
особое взаимодействие позволяет формировать уникальную образова-
тельную услугу. Это достигается путём адаптации учебных планов и об-
разовательных учебных программ к институциональной среде [1]. 

Это взаимовыгодное сотрудничество предполагает возможность познако-
мить студентов с реальным сектором экономики в котором функционирует 
предприятие, набраться определённого практического опыта, познакомиться 
с уникальными авторскими курсами разработанными руководителями пред-
приятий или ведущими работниками отрасли. А предпринимателям полу-
чить высококвалифицированных специалистов- практиков. Поэтому форми-
руется особая конкурентная бизнес-среда, позволяющая участникам полу-
чить практические навыки, способствующие профессиональному самоопре-
делению и выявлению лучших и перспективных молодых специалистов, ко-
торые соответствуют требованиям рынка труда, что даёт возможность эф-
фективно трудоустраивать выпускников вуза. 

Поэтому главной критериальной оценкой качества освоения образова-
тельных программ, является планомерное совершенствование образователь-
ного процесса путём внедрения новейших технологий в образовательный 
процесс и формирование уникальной институциональной среды 
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взаимодействия бизнес сообщества и Вуза. Всё это формирует уникальную 
образовательную услугу и выход на рынок труда высококлассных специали-
стов, отвечающих тенденциям нового времени. 

Список литературы 
1. Короб А.Н. Конвергенция предпринимательских инициатив в учебные планы и обра-

зовательные программы / А.Н. Короб // Вести Института предпринимательской деятельно-
сти. – 2021. – №1 (24). – С. 90–94. – EDN LZGAIN 

2. Лыкова О.А. Зарубежный опыт управления деловой карьерой в современном мире / 
О.А. Лыкова, Д.А. Танцева // Актуальные проблемы науки и техники: материалы национальной 
научно-практической конференции (17–24 марта 2021 г.). – Ростов н/Д., 2021. – EDN NZQJJJ 

3. Лыкова О.А. Совершенствование механизма стимулирования профессорско-препо-
давательского состава университета / О.А. Лыкова, В.С. Прилепская // Актуальные вопросы 
экономики и права: проблемы, тенденции, прогнозы: материалов Национальной научно-
практической конференции (04 декабря 2020 г.). – Ростов н/Д.: ДГТУ, 2020. – С. 191–195. 

4. Малинина О.Ю. Основные тенденции развития трудовых ресурсов судостроительной от-
расли в Российской Федерации / О.Ю. Малинина // Механизмы обеспечения устойчивого функцио-
нирования транспортного комплекса юга России: VII Национальная научно-практическая конферен-
ция (Новороссийск, 16–17 ноября 2023 г.). 

5. Право и экономическое развитие: актуальные вопросы: монография / В.Б. Батиевская, 
М.В. Келехсаева, Т.Е. Ситохова [и др.]; гл. ред. Э.В. Фомин; Чувашский государственный институт 
культуры и искусств. – Чебоксары: Среда, 2023. – 196 с. DOI 10.31483/a-10527. EDN PQMEBC 

 

Маркович Ольга Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент 

Пономарева Юлия Сергеевна 
канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

Шемелова Татьяна Валерьевна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОРТАЛА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ ИНФОРМАТИКИ 
Аннотация: в статье обобщено содержание подготовки по програм-

мированию будущих учителей информатики, представлена структура 
электронных курсов для поддержки изучения программирования. Авто-
рами выделены преимущества и ограничения использования электронных 
курсов в рамках смешанного обучения, сформулированы условия их эф-
фективного применения для поддержки обучения программированию. 

Ключевые слова: программирование, смешанное обучение, будущий 
учитель информатики, электронный курс. 

В настоящее время освоение программирования является важнейшим 
элементом профессиональной и предметной подготовки будущих учите-
лей информатики, реализующимся в течение всего периода обучения сту-
дентов в педагогическом вузе. При этом на основе исследования 
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И.В. Левченко, А.Р. Садыковой и др. можно сделать вывод, что содержа-
ние данного процесса складывается из следующих компонентов. 

Первый компонент заключается в изучении собственно языков и сред 
программирования в рамках дисциплин предметной подготовки. Тради-
ционно это осуществляется при освоении учебных курсов, где языки и 
среды программирования являются объектом изучения (например, «Ал-
горитмизация и программирование», «Программирование»). В рамках 
указанных курсов формируются представления об инструментах среды 
программирования, синтаксисе языка, реализации основных алгоритми-
ческих конструкций, сущности и понятиях объектно-ориентированного 
программирования. Как правило, языками, с которых начинается изуче-
ние программирования, являются Pascal или Python. Данный компонент 
закладывает основы для освоения последующих курсов предметной и 
профессиональной подготовки. 

Второй компонент ориентирован как на применение языков и сред про-
граммирования в различных предметных областях (компьютерное моделиро-
вание, образовательная робототехника, основы искусственного интеллекта 
и т. д.), так и на освоение новых (например, изучение языков веб-программи-
рования в рамках дисциплины «Разработка интернет-приложений»). 

Третий компонент связан с профессионально-педагогической подготов-
кой и заключается в освоении методики преподавания программирования, 
использовании языков и сред программирования для разработки электрон-
ных образовательных ресурсов. Отметим, что в данном компоненте перечень 
изучаемых сред может быть дополнен визуальными средами программиро-
вания, которые рекомендуются для использования в школах. 

В Волгоградском государственном социально-педагогическом универси-
тете для поддержки изучения программирования будущими учителями ин-
форматики используется портал электронного обучения lms.vspu.ru, предна-
значенный для размещения электронных учебных материалов, организации 
контроля учебных достижений студентов (тестирование с автоматической 
проверкой, получение выполненных заданий от студентов), учета рейтинго-
вых баллов системы текущего контроля успеваемости. 

Структура электронных курсов, поддерживающих предметную и про-
фессиональную подготовку будущих учителей информатики в области 
программирования, как правило, включает следующие элементы. 

1. Теоретические материалы, представленные лекциями, соответству-
ющими очным лекционным занятиям. Каждая такая лекция содержит 
план занятия, а также полный перечень полезных материалов: список ли-
тературы, используемые примеры, презентации, учебные видеофраг-
менты, вопросы для самопроверки и т. д. Предусматривается пассивная 
форма работы студентов с электронными материалами лекций, т.к. они 
лишь поддерживают информационно очные занятия, на которых осу-
ществляются основные учебные активности. 

2. Практические материалы, содержащие собственно задания для очных 
лабораторных работ и необходимые учебные ресурсы для их выполнения. У 
студентов есть возможность прикреплять к страницам лабораторных работ 
файлы с выполненными заданиями. Преподаватель может оценить такой от-
чет, дополнить свою оценку замечаниями или рекомендациями, а студент – 
увидеть эту оценку на портале. Отметим, что такой вариант работы с 
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электронным порталом используется студентами при их отсутствии на очном 
занятии в аудитории. 

3. Задания для самостоятельной работы студентов. Это индивидуаль-
ные задания, которые студенты выполняют в течение семестра и разме-
щают отчеты о выполнении на странице курса. 

На рисунках 1 и 2 представлены элементы курса «Веб-дизайн и разра-
ботка интернет-приложений». 

 

 
 

Рис. 1. Материалы лекций 
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Рис. 2. Пример лабораторной работы 
 

Ресурсы данного портала наиболее активно использовались в период 
пандемии при переходе университета на дистанционный формат обуче-
ния. В настоящее время представляется целесообразным их применение в 
рамках технологий смешанного обучения для поддержки очных занятий. 
На наш взгляд, изучение программирования будущими учителями инфор-
матики исключительно онлайн нежелательно по следующим причинам: 

1) достаточно высокий порог вхождения; 
2) разнородный и в целом невысокий уровень школьной подготовки в 

области программирования; 
3) отсутствие оперативной помощи со стороны преподавателя при воз-

никновении затруднений у студентов в написании программы обычно 
приводит к снижению мотивации к изучению программирования; 

4) снижение мотивации, в свою очередь, затрудняет осознанную раз-
работку базовых программ, что в дальнейшем ведет к трудностям при 
написании более сложных проектов. 

Многолетний опыт использования портала электронного обучения 
позволяет нам выделить следующие его преимущества и ограничения для 
поддержки изучения программирования будущими учителями информа-
тики, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Преимущества Ограничения 
- неограниченный доступ  
к материалам курса студентов; 
- возможность выполнения 
студентами заданий пропущенных 
очных занятий; 
- возможность оценки педагогом 
выполненных заданий; 
- возможность отслеживания 
прогресса обучения; 
- возможность сохранения всех 
отчетов студентов  

- при дистанционной работе студента 
с порталом сложно оценить степень 
самостоятельности выполнения 
заданий; 
- только по размещённому на портале 
отчету сложно оценить качество 
усвоения учебного материала 

 

Выделенные ограничения становятся особенно актуальными при обу-
чении студентов по индивидуальным учебным планам. 

Все вышесказанное позволяет выделить следующие условия эффек-
тивного использования портала электронного обучения при изучении 
программирования будущими учителями информатики: 

– очная обратная связь от преподавателя; 
– очный контроль качества выполнения заданий; 
– полнота и своевременность обновления материалов курса; 
– оперативная реакция преподавателей на действия студентов с мате-

риалами учебных курсов (проверка электронных отчетов); 
– разнообразие форм представления учебных материалов на электрон-

ных курсах (например, разбавление текстовой информации короткими ви-
деоматериалами). 

Таким образом, использование портала электронного обучения спо-
собствует повышению доступности всех учебных материалов и автомати-
зации некоторых рутинных действий, например, проверки тестов. Однако 
при изучении программирования очень важна контактная работа препо-
давателя со студентами, в первую очередь для поддержки мотивации к 
обучению. 
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КЛАССА ПОДГОТОВКИ ЛЁТНОГО СОСТАВА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные недостатки и про-
блемы применения типовых баз данных автоматизированных обучающих 
систем, используемых в специализированных компьютерных классах, 
предназначенных для углубленного изучения авиационной техники. Авто-
рами обоснованы предложения разработчикам учебных компьютерных 
классов по увеличению прав пользователей из числа преподавательского 
состава по актуализации содержимого баз данных. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный комплекс, компьютерное те-
стирование, база данных, контрольные задания, самостоятельная работа. 

Введение. 
Корпорация «Иркут» предложила международному сообществу со-

здать полный учебно-тренировочный комплекс подготовки лётчиков бое-
вой авиации. В его состав включены учебные компьютерные классы лёт-
ного состава (УКК ЛС). В них обучающиеся приобретают общие и углуб-
лённые теоретические знания. Техническое оснащение класса даёт воз-
можность использовать самые различные инструменты для обучения лёт-
чиков: начиная от маркера с доской и заканчивая компьютерами с выве-
дением картинки на экран и звукового сопровождения на колонки [3]. 

УКК ЛС корпорации «Иркут» разработан и изготовлен по открытой 
схеме. Преподавательский состав имеет возможность оперативно вносить 
изменения в прилагаемые базы данных, использовать собственные мето-
дические материалы. 

Опыт эксплуатации УКК ЛС показал, что не все разработчики УКК ЛС 
других воздушных судов позволяют персоналу образовательных учре-
ждений самостоятельно вносить изменения в созданные ими базы данных 
и добавлять собственные разработки. 

Цель данной работы – выявить негативные факторы, вызванные отка-
зом разработчиков УКК ЛС допуска преподавательского состава к внесе-
нию изменений в созданные базы данных компьютерных классов. 
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Состав и особенности функционирования типового УКК ЛС. 
УКК ЛС на конкретный самолёт предназначен для теоретической под-

готовки лётного состава к решению комплекса задач, связанных с эксплу-
атацией данного самолёта. 

В состав учебного материала автоматизированной обучающей си-
стемы теоретической подготовки лётного состава (АОС ЛС) включена ин-
формация и контрольные задания по нескольким учебным дисциплинам, 
связанным с конструкцией и эксплуатацией самолёта. 

УКК ЛС представляет собой единый функционально взаимосвязанный 
комплекс технических средств и АОС ЛС. УКК ЛС стандартно включает в 
себя: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, АОС ЛС, си-
стему защиты информации, антивирусную программу, эксплуатационную до-
кументацию, комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей, 
комплект монтажных частей и комплект дополнительного оборудования. 

Учебный материал в АОС ЛС представлен в виде текстовых и графи-
ческих изображений, видео- и аудиоинформации, программных моделей 
органов управления и контроля самолета. 

В составе АОС ЛС реализованы динамические модели, которые содер-
жат в себе параметры систем, законы и логику функционирования, соот-
ветствующую режимам работы бортового оборудования и обеспечивают 
взаимосвязь моделей органов управления и контроля. 

Представляемая в отдельных учебных компьютерных программах ин-
формация воспроизводит динамику протекающих процессов в изучаемом 
узле (блоке, системе). 

Особенности проведения занятия с использованием типового УКК ЛС. 
Групповые занятия организуются с использованием интерактивного 

дисплея. При этом изображение с экрана монитора преподавателя дубли-
руется на интерактивный дисплей учебного компьютерного класса. Ре-
жим групповых занятий применяется для отработки с обучающимися, как 
общих вопросов процесса обучения, так и для изучения отдельных учеб-
ных дисциплин, тем или вопросов учебной программы. 

При проведении занятий должны быть реализованы дидактические 
принципы: 

– сознательность и активность; 
– наглядность; 
– последовательность и систематичность; 
– доступность; 
– прочность усвоения и закрепления знаний, умений и навыков; 
– индивидуальный подход; 
– учить тому, что необходимо при выполнении задач по предназначению. 
Во время изучения учебного материала обучающийся может при вы-

боре режима свободное обучение: 
– осуществлять доступ к любой дисциплине, теме и вопросу в АОС ЛС; 
– осуществлять выход из обучающей программы в любой части её вы-

полнения; 
– возвращаться к той части обучающей программы, где был прерван 

процесс изучения; 
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– осуществлять пошаговое продвижение вперед или назад по изучае-
мой дисциплине; 

– находясь в любом месте учебной программы, вызывать компьютер-
ную модель кабины экипажа и выполнять действия с её органами управ-
ления, задавать имитационные режимы работы оборудования. 

Во время изучения учебного материала обучающийся может при вы-
боре режима регламентированное обучение работать по теме, разрешён-
ной преподавателем, выполнять контрольные задания по данной теме. 

База данных содержит: 
– информацию по преподавательскому составу; 
– информацию по обучающимся; 
– состав дисциплин и тем, по которым формируются контрольные за-

дания (состав дисциплин и тем, в последнее время, – фиксированный, без 
возможности изменения); 

– контрольные задания, состоящие из вопросов и вариантов ответов; 
– информацию о результатах выполнения контрольных заданий. 
При работе с результатами обучения возможен просмотр статистики 

(результатов обучения) с формированием и сохранением в файлы прото-
колов по результатам обучения как для конкретного обучающегося, так и 
для выбранной группы в целом. 

Факторы, влияющие на качество учебного процесса. 
Репозиторий содержит весь учебный материал, необходимый для 

функционирования УКК ЛС сразу после поставки потребителю. 
Пользователь «гость» может выполнить все действия, но результаты 

обучения не накапливаются. 
Пользователь «преподаватель» может «в своих курсах» регистрировать 

обучающихся и создавать на базе репозитория желаемый учебный контент. 
Обязательное требование к системе средств для обучения по учебной 

дисциплине – она должна позволять устранять возникающие системные 
ошибки и оперативно вырабатывать корректирующие мероприятия. 

Функциональный или технический отказ воздушного судна ведёт к 
снижению ситуационной осведомлённости экипажа. Практика показы-
вает, что данная проблема решается достижением высокой степени пони-
мания экипажем логики функционирования систем и заложенных в них 
принципов. Это позволит, в случае необходимости, своевременно вы-
явить и устранить отказ, а при невозможности устранения – снизить уро-
вень возможных негативных последствий [5, с. 56]. Вместе с тем опыт по-
казывает, что применительно к УКК ЛС происходит запаздывание кор-
ректировки информации, относительно времени выполнения доработок 
авиационной техники. 

Основные недостатки УКК ЛС: 
– слабая тестовая система (как правило выбор единственного или не-

скольких правильных ответов); 
– в тест нельзя включать видеоизображения и звук; 
– нельзя оперативно изменить содержание базы данных при внесении 

изменений в «Руководство по лётной эксплуатации», бюллетени дорабо-
ток. В беседе с разработчиком системы им было заявлено, что они готовы 
вносить изменения по требованиям вуза, но после соответствующего 
юридического оформления и производства оплаты; 
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– при разработке системы видно участие лётчиков-испытателей, имею-
щих значительный опыт эксплуатации воздушных судов. Поэтому значи-
тельная часть вопросов эксплуатационной направленности вызывает у обу-
чающегося затруднения, а порой и недопонимание (отсутствует теоретиче-
ское обоснование применения тех или иных конструктивных решений, огра-
ничений и правил эксплуатации); 

– материал структурирован не в соответствии с учебными програм-
мами образовательного учреждения. Так, например, топливная система 
авиационного двигателя изложена на 3 сайдах, а электронный комплекс-
ный регулятор двигателя (элемент топливной системы) рассмотрен на 50 
слайдах, переход через который возможен только линейный, то есть не 
возможен их пропуск или переход к требуемой информации; 

– на схемах узлов двигателя не учтены выполненные доработки. 
Возможности использования объектов интеллектуальной собствен-

ности, разработанных в вузе. 
В вузе уделяется значительное внимание реализации принципов нагляд-

ности и доступности в обучении. Разработаны и прошли государственную 
регистрацию базы данных, выполненные как по самолёту Як-130 [7, 9], так и 
по другим воздушным судам [8, 10], разработаны программы для ЭВМ, 
например, интерактивный процедурный тренажер первоначальной подго-
товки авиационного персонала [12] и компьютерные интерактивные модели 
пультов управления и индикации [4, с. 32–37]. В связи с неполной определён-
ностью в регистрации электронных учебных изданий в вузе распространена 
практика оформления их в виде баз данных [11]. 

Курсантами постоянно разрабатываются различные прикладные про-
граммы, например, визуализации процесса запуска силовой установки са-
молёта Як-130 [2, с. 143–145]. 

Огромное внимание в вузе уделяется разработке тестов. В начале изуче-
ния новых дисциплин, обучающиеся проходят входное тестирование на 
наличие базовых знаний, необходимых для усвоения учебного материала; 
при проведении рубежного контроля проводится тестирование. Тесты явля-
ются обязательным элементом электронных учебных изданий [6, с. 143–146]. 
В процессе разработки тестов по авиационной технике используются 14 ти-
пов вопросов: выбор одного ответа, выбор нескольких ответов, верно/не-
верно, краткий ответ, числовой ответ, последовательность, соответствия, за-
полнить пропуски, выбор из списков, перетаскивание слов, выбор области, 
перетаскивание объектов, шкала Ликерта, эссе [1, с. 29]. 

Результаты. 
Для оценки результатов исследования авторами учитывалась успевае-

мость по текущему (рубежному) контролю, а также проводилось тестиро-
вание двух групп курсантов 2022 г. (КГ) и двух групп 2023 г. (ЭГ) обучав-
шихся по аналогичным программам. В 2023 г. обучение проводилось с ис-
пользованием разработанных методических комплексов, в которых 
учтены доработки по бюллетеням и изменения в технической литературе. 

На рисунке 1 отображены результаты оценки знаний обучающихся по 
итогам проведения рубежного контроля. 
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Рис. 1. Диаграмма результатов рубежного контроля 
 

На диаграмме наглядно показано повышение результатов у экспери-
ментальных групп в сравнении с контрольными. Уменьшился процент с 
удовлетворительными оценками и увеличился с отличными. Количество 
оценок «хорошо» практически не изменилось. 

При проведении опроса преподавательского состава, проводящего за-
нятия в УКК ЛС, и курсантов 100% опрошенных высказались за целесо-
образность и необходимость использования вузовских разработок в со-
ставе УКК ЛС. 

Вывод. 
Таким образом, актуальным направлением совершенствования про-

цесса подготовки лётного состава с использованием типового УКК ЛС яв-
ляется расширение его функционала за счёт дополнения реализованной 
АОС ЛС разработанными в ВУЗе объектами интеллектуальной собствен-
ности соответствующей направленности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАСТАВНИЧЕСТВА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Аннотация: в статье отражена проблема организации технологии 

наставничества на уровне основного общего и среднего общего образова-
ния общеобразовательной организации. Изучение и разработка настоя-
щей технологии наставничества посвящена году педагога и наставника 
в Российской Федерации. 

Ключевые слова: педагог, наставник, педагогическая технология, со-
циально-культурный потенциал, педагогическое взаимодействие. 

2023 год в Российской Федерации был объявлен годом педагога и настав-
ника. Данный факт породил в педагогической среде значительное количество 
инновационных педагогических идей, направленных на внедрение техноло-
гий наставничества на различных уровнях образования. Общее образование 
не стало исключением, и наставничество в общеобразовательной организа-
ции перешло в ранг полноценного технологического процесса, имеющего 
цель, задачи, цель и предполагаемый результат. В общем смысле слова, 
наставничество в общеобразовательной организации – это профессиональ-
ное педагогическое сопровождение молодых педагогов, чей стаж составляет 
менее 5 лет профессиональной деятельности. Однако, новое время, диктую-
щее новые тенденции в современном образовании, говорит нам о том, что на 
сегодняшний день наставничество обладает гораздо более широким спек-
тром смысла, нежели ещё 10–15 лет назад. Сегодня, педагогическое настав-
ничество – это перспективный образовательный тренд для успешных и та-
лантливых педагогов, значение которого постоянно возрастает [2, с. 81]. 
Наставничество в современной школе – это методическая помощь, профес-
сиональное сопровождение педагогу педагогом, педагогом ученику, ученику 
учеником. Из данного определения следует вывод о том, что наставниче-
ство – это широкая педагогическая технология, которая может рассматри-
ваться в широком педагогическом смысле и может быть успешно внедрена в 
деятельность абсолютно любой общеобразовательной организации. 

Наставничество реализуется по классическим принципам педагогики. 
Основные этапы: «Я скажу – ты послушай» → «Я покажу – ты попро-
буй» → «Сделаем вместе» → «Сделай сам – я подскажу» → «Сделай сам 
и расскажи, что сделал» [1, с. 127]. 
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Организация педагогического наставничества в данной работе будет 
нами рассмотрена подробно. 

1. Методическая и профессиональная помощь педагогом педагогу пред-
ставляет собой непрерывное сопровождение деятельности молодого специа-
листа в ракурсе его профессионального становления. Социально-культурный 
и педагогический потенциал данного процесса заключается в: 

– привитии молодым специалистам интереса к педагогической дея-
тельности; 

– ускорении процесса профессионального становления учителя, раз-
витии его способности самостоятельно и качественно выполнять возло-
женные на него обязанности по занимаемой должности; 

– способствовании успешной адаптации молодых учителей к корпора-
тивной культуре, правилам поведения в Школе. 

2. Методическая и профессиональная помощь педагогом ученику за-
ключается в активизации научного и познавательного интереса ребёнка в 
профессии педагога. Методическим примером реализации данного ас-
пекта технологии является реализации учебных планов классов среднего 
образования с учётом часов учебного плана социально-педагогической и 
психолого-педагогической направленности. В такой учебный план в ва-
риативную часть могут быть включены часы: - «Введения в педагогику и 
психологию»; - «Проектно-исследовательской деятельности»; - «Школы 
волонтёрства» и др.  

3. Методическая и профессиональная помощь учеником ученику за-
ключается в наставничество старших классов над младшими. Практиче-
ским примером здесь является реализации уникального проекта «Школы 
вожатых», где старшеклассники, начиная с 8 класса, являются наставни-
ками для обучающихся начальной школы. Спектр идей для реализации 
здесь является достаточно широким, так как наполнение программы или 
проекта может быть заключено в разработке программы лагеря с дневным 
пребыванием в летний период, в котором старшеклассники проходят 
практику в качестве вожатых.  

В заключении можно сказать о том, что организация педагогического 
наставничества в общеобразовательной школе является уникальной инно-
вационной технологией, требующей наполнения особенными качествен-
ными методами и методиками, в основу которых должна быть положена 
идея организации педагогического наставничества в плане непрерывного 
взаимодействия: учитель-учитель-ученик. 
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LMS (Learning Management System) – система управления обучением, ко-
торая помогает вузам организовывать и вести образовательный процесс, учи-
тывая запросы и потребности современных студентов. LMS вносит значи-
тельные преимущества в работу вуза, создавая удобную платформу для обу-
чения и взаимодействия между преподавателями и студентами [1]. 

Одним из главных преимуществ использования LMS является возмож-
ность организации дистанционного обучения. Студенты могут легко по-
лучать доступ к учебным материалам, заданиям, лекциям и тестам через 
Интернет, что позволяет им гибко планировать свое время и изучать ма-
териалы в удобное для них время и место. Кроме того, LMS позволяет 
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студентам взаимодействовать друг с другом и с преподавателями через 
форумы, чаты и электронную почту, интегрированные в единую систему. 

Преподаватели также получают значительные преимущества от LMS. 
Они могут легко загружать и организовывать учебный контент, создавать 
и оценивать задания, проверять работы студентов. LMS также позволяет 
преподавателям отслеживать прогресс студентов, анализировать их успе-
ваемость и предоставлять обратную связь. 

Кроме того, LMS автоматизирует многие процессы, связанные с обу-
чением, такие как расписание занятий, оценивание и отчетность. Это по-
могает сэкономить время и ресурсы по организации учебного процесса в 
вузе, а также повышает его эффективность. 

LMS также позволяет применять различные методы обучения, такие 
как гибридное и смешанное обучение, обучение на основе проектов; 
предоставляет возможности для создания и использования интерактив-
ных заданий и задач, а также персонифицированного и индивидуального 
обучения на основе потребностей студента. 

Целью внедрения LMS в образовательный процесс современного вуза 
является повышение качества профессиональной подготовки и обучения 
конкретным дисциплинам [3]. LMS позволяет решить ряд задач, напри-
мер, увеличение охвата обучающихся по данной дисциплине, организа-
ция и сопровождение самостоятельной работы студентов, расширение пе-
речня дисциплин по выбору, организация смешанного обучения, создание 
условий для академической мобильности, организация обучения студен-
тов, которые по объективным причинам не могут участвовать в контакт-
ном обучении (длительная болезнь, карантинные меры, участие в проекте 
«Учитель на замену» и др.). 

Основу организации дистанционного обучения составляет програм-
мно-техническое решение на базе системы управления обучением. Ана-
лиз используемых в настоящее время в вузах России LMS позволяет вы-
делить следующие компоненты: 

– специализированный сервер с хранилищем курсов, базы данных по
студентам и преподавателям, электронных журналов, программ обучения, 
специализированным программным обеспечением; 

– автор-проектировщик учебного контента;
– преподаватель, реализующий онлайн-курс;
– студенты, получившие доступ к учебному контенту, для которых

сконструирована персонифицированная программа обучения; 
– учебный контент, размещенный на сервере, в виде онлайн-курсов, сопро-

вождающих дисциплины учебного плана, и онлайн-курсы по дисциплинам, 
расширяющим перечень дисциплин, включенных в учебный план; 

– каналы связи, позволяющие обеспечить удаленную работу участни-
ков образовательного процесса с учебным контентом [2]. 

В целом, LMS существенно облегчает работу всех участников образо-
вательного процесса, улучшая доступность образования, повышая каче-
ство обучения, упрощая процессы управления и администрирования. 
LMS способствует развитию современных технологий в образовательном 
процессе и адаптации к требованиям современного общества. 
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Первой стадией внедрения LMS в вузе является определение задач. 
Нами проведен опрос преподавателей 10 вузов Южного Федерального 
округа с целью выявления перечня вопросов, которые необходимо решить 
при внедрении LMS. Получен следующий перечень вопросов. 

1. Какие основные преимущества внедрения LMS для конкретного вуза. 
2. Каковы основные функциональные возможности LMS, которые мо-

гут быть полезны конкретному вузу. 
3. Каковы основные этапы внедрения LMS в учебный процесс. 
4. Какая система LMS будет наиболее подходящей вузу. 
5. Каковы основные требования к инфраструктуре и техническим ре-

сурсам для успешной реализации LMS в вузе. 
6. Каким образом LMS может быть интегрирована с другими инфор-

мационными системами и уже сложившейся цифровой средой вуза, 
например, с системой управления данными о студентах или системой рас-
писания занятий. 

7. Какой ресурс потребуется для обслуживания и поддержки LMS по-
сле ее внедрения. 

8. Какие меры безопасности предусмотрены при использовании LMS 
для защиты персональных данных студентов и преподавателей, авторских 
прав разработчиков учебного контента. 

9. Каковы возможности для дальнейшего развития и расширения 
функциональности LMS в будущем. 

10. Каковы ожидаемые эффекты от внедрения LMS в плане повыше-
ния эффективности и качества обучения, снижения затрат на организацию 
учебного процесса? 

Таким образом, кроме технических и организационных вопросов на 
первом шаге внедрения определению подлежит та часть проблем и задач 
в деятельности вуза, решение которых возлагается на LMS. Обобщая, 
можно сказать, что в первую очередь решается то, какие именно знания и 
умения необходимо формировать, развивать и контролировать для раз-
личных групп обучающихся. То есть определяется модель обучения, учи-
тывающая структуру образовательной организации, средств, выделяемых 
на данный проект, и требуемого эффекта от внедрения LMS. 

Выделим некоторые виды организации обучения: 
– только интернет-тестирование; 
– тестирование + кейс; 
– тестирование + учебный контент в цифровом формате; 
– смешанное обучение (сопровождение и поддержка процесса кон-

тактного, в том числе и очного, обучения); 
– дистанционное обучение (асинхронный контент + тестирование); 
– дистанционное обучение (синхронный контент + тестирование); 
– дистанционное обучение (синхронный контент + тестирование + ве-

бинары); 
– массовые онлайн-курсы. 
Выбор вида организации обучения определяет необходимость исполь-

зования различных инструментов цифровой платформы. 
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Сравнение LMS систем по инструментам может быть проведено сле-
дующим образом. 

1. Управление курсами: сравните возможности по созданию и управ-
лению курсами. Некоторые системы могут предлагать более широкий 
набор инструментов для разработки курсов, включая создание интерак-
тивных заданий, веб-конференций, тестирования и т. д. 

2. Мониторинг и отчетность: оцените возможности системы по мони-
торингу активности студентов и генерации отчетов. Некоторые LMS мо-
гут предлагать детализированные статистические данные о прогрессе сту-
дентов, активности на форумах и др. 

3. Социальные функции: исследуйте наличие социальных функций в 
LMS, таких как форумы, чаты и возможность работы в группах. Это мо-
жет быть полезно для обмена мнениями и опытом, обсуждения материала 
и коллективной работы над проектами. 

4. Интеграция с другими инструментами: оцените возможность инте-
грации LMS с другими инструментами, такими как системы видеоконфе-
ренций, электронные библиотеки, CRM системы и др. Это может облег-
чить доступ к ресурсам и повысить удобство использования. 

5. Мультимедийные возможности: проверьте поддержку системы раз-
личных мультимедийных форматов, таких как аудио, видео, графика, пре-
зентации и т. д. Это может быть важно для создания более интерактив-
ного и привлекательного контента. 

6. Мобильный доступ: узнайте, доступна ли система через мобильное 
приложение или оптимизирована ли она для работы на мобильных 
устройствах. Это полезно для студентов, которые предпочитают изучать 
материалы на своих смартфонах или планшетах. 

7. Поддержка и обучение: обратите внимание на доступность техниче-
ской поддержки и обучающих материалов для LMS. Хорошая система 
должна предоставлять поддержку в случае возникновения проблем и 
иметь документацию, видеоуроки и др. для помощи пользователям. 

Конечно, при выборе LMS системы может быть и множество других 
критериев для сравнения, таких как стоимость, масштабируемость, без-
опасность и т. д. Важно определить основные требования и приоритеты 
для выбора наиболее подходящей системы для решения определенных ра-
нее задач внедрения. 

Нами были выбраны платформы, наиболее цитируемые в исследова-
тельских источниках и используемые вузами страны: Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams, а также менее известные в России – Open edX 
и ILIAS. Представим анализ сравнения основных характеристик LMS си-
стем для реализации дистанционного обучения (таблица 1). 

Следовательно, использование Microsoft Teams и Google Classroom 
предусматривает реализацию смешанного обучения и сопровождение оч-
ных занятий. Moodle, Open edX, ILIAS имеют больше возможностей, по-
этому в вузах России они получили более широкое применение при орга-
низации дистанционного обучения. 
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Таблица 1 
Основные характеристики LMS систем 

 

 
 

В таблице 2 представлено сравнение систем LMS по основным инстру-
ментам, необходимым для повышения качества обучения и организации 
как смешанного, так и дистанционного обучения. 

Таблица 2 
Основные инструменты LMS 

 

 
 

Наиболее широкий выбор инструментов и настроек, как видно из срав-
нения, представляют платформы Moodlе и Open edX. 

В результате проведенного исследования можно рекомендовать рас-
смотренные LMS системы как вспомогательный инструмент к традици-
онным методам преподавания, который в каких-то моментах даже может 
их заменить, тем самым повысив шансы на доступность образования. 
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филологов. Рассматриваются примеры обсуждения заданий на индивиду-
альных и групповых онлайн-консультациях в период летней практики. 

Ключевые слова: дистанционные форматы проведения занятий, он-
лайн-консультация, практика в летних оздоровительных лагерях, подго-
товка студентов-филологов. 

Изменения в системе образования в РФ в последние 3–4 года, ее эффек-
тивное существование обусловило активное внедрение новых форматов ор-
ганизации взаимодействия с обучающимися. Так, наравне с классическими 
формами взаимодействия активно включаются в учебный процесс дистанци-
онные [1]. В научной литературе под дистанционным обучением принято по-
нимать «способ организации процесса обучения с использованием цифровых 
площадок» (Сферум, SberJazz, Zoom, Skype, VKзвонки и пр.), «позволяющих 
взаимодействовать с учениками на расстоянии». Данный формат, по мне-
нию Е.С. Полат, «отражает все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) ре-
ализуемые средствами интернет-технологий или других средств, предусмат-
ривающими интерактивность» [2]. 

Хотелось бы отметить, что фрагментарность использования дистанци-
онного формата в системе образования, позволяет избежать минусов ди-
станционного обучения и подчеркнуть следующие достоинства: 

1) использование в образовании новейших достижений (т. н. техноло-
гичность); 

2) возможность проводить занятия с обучающимися, которые нахо-
дятся территориально далеко; 

3) гибкое время проведения обучающих занятий; 
4) быстрое использование интернет-материалов, видео и аудио сопро-

вождения и т. д. 
Так, периодическое использование дистанционного формата (группо-

вые и индивидуальные онлайн-консультации и пр.) позволяет значи-
тельно экономить время на дорогу, оперативно связываться с педагогом, 
находясь в другом географическом регионе, гибко подходить ко времени 
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проведения консультаций и оперативно делиться самыми новыми и эф-
фективными видеосюжетами/подкастами. 

На наш взгляд, проведение таких онлайн-консультаций в период педа-
гогических практик студентов представляется эффективной и своевре-
менной формой взаимодействия. Педагогическая практика в летних оздо-
ровительных лагерях на 3 курсе проводится в июне и представляет собой 
деятельность практиканта в условиях пришкольного лагеря (по всему 
Тульскому региону), также вариантом прохождения такой практики явля-
ется работа вожатым в детском загородном лагере (побережье Краснодар-
ского края («Янтарь»), Крым («Артек») и др.). Время прохождения такой 
практики составляет 4 недели, в течение которых выполняются задания, 
осуществляется разнообразная вожатская деятельность, заполняется 
дневник практики, готовятся материалы для отчета. 

Поэтому целесообразно проводить консультации в формате онлайн, 
т. к. данная форма позволит сэкономить время, уберет «территориально-
географические сложности» посещения консультаций. 

Так, организация онлайн-консультаций у студентов-филологов прохо-
дила на следующих цифровых платформах: групповые консультации про-
ходили на онлайн-платформах Сферум и SberJazz, для индивидуальных 
консультаций использовалась платформе Zoom. 

Рассмотрим содержание групповых и индивидуальных консультаций. 
Так, индивидуальные консультации проводились по запросу студен-

тов (преимущественно в вечернее время) и содержали три блока: 
– консультативная помощь в разрешении конфликтных ситуация в катего-

риях «вожатый-ребенок», «вожатый-вожатый», «вожатый-администрация»; 
– консультативная помощь в организации мероприятий, которые наши 

практиканты проводят с детьми в летнем лагере (помощь с планирова-
нием, подбором материала, с организационными моментами, касающи-
мися проведения отчетных мероприятий и т. д.); 

– консультация по заполнению дневника. 
Наибольшей популярностью на индивидуальных онлайн-консульта-

циях пользовался первый пункт – разрешение конфликтных ситуаций раз-
ного характера. Данную популярность можно объяснить тем, что для сту-
дентов-филологов это первая активная практика, где они взаимодей-
ствуют с детьми, с администрацией, между собой и др. 

Групповые онлайн-консультации проходили в вечернее время (с 
16.00 или с 17.00) и содержали 3 основных блока: 

– консультативная помощь по вопросам выполнения заданий дневника; 
– консультативная помощь административного характера; 
– итоговая онлайн-консультация. 
Рассмотрим более подробно групповые онлайн-консультации по вы-

полнению заданий дневника. 
Так, выполнение задания 1 – Социально-педагогический паспорт ла-

геря – предполагает описание кратких сведений о лагере и лагерной смене 
(профильная смена/обычная смена, например, профильная смена по рус-
скому языку и литературе/ профильная смена по английскому языку), ма-
териальной базы лагеря, его традиций (например, традиция лагерной 
песни и др.), достопримечательностей (например, рядом музей «Козлова 
засека»/музей Поленово и др.), наличие кружков (кружок бисероплетения 
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и др.) и др. Выполнение задания 2 – Портрет отряда, в котором Вы прохо-
дите практику – предполагает творческий подход к придумыванию назва-
нию отряда, эмблемы и девиза (на консультации целесообразно показать 
примеры названий и эмблем, прочитать девиз); также следует сказать сту-
дентам-филологам о специфике плана работы отряда на смену (сеточное 
планирование), привести примеры принципов управления, структура от-
ряда и его органов самоуправления (принцип гуманизации отношений, 
принцип творчества и свободы выбора, многообразия видов, форм и со-
держания деятельности и др.). 

В задании 3 – Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллек-
тиве – важно прокомментировать примеры ситуаций в детском коллек-
тиве, с которыми студенты-филологи могут столкнуться столкнулись в 
ходе практики. Следует рассказать им об опыте и типичных ситуациях, с 
которыми сталкивались студенты-филологи в прошлом году (как разре-
шали, какой получили результат и др.). 

Задание 4 – Ежедневная деятельность в своем отряде – следует сделать 
акцент на описании деятельности, которую проводит студент-филолог 
каждый день (мероприятия, которые он организует и др.). 

К заданию 5 – Творческое задание – на онлайн-консультациях студен-
там-филологам предлагалось подойти креативно. Сама формулировка за-
дания предполагает, подготовку и проведение одного зачетного меропри-
ятия (квест, викторина, конкурс, соревнование, акция и т. п.) в своем от-
ряде. Следует прокомментировать формы проведения данного события, 
рассказать о важности обоснования возраста, привести примеры вопросов 
для обсуждения (на разных этапах мероприятия (на основном этап/ре-
флексивном этапе и др.), показать примеры фотоотчетов. 

В заключение хотелось бы отметить, что организация онлайн-консуль-
таций является эффективной формой организации процесса обучения, 
позволяет студентам-филологам получить своевременную помощь на 
практике в детских летних оздоровительных лагерях. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации самостоятельной 
работы студентов юридических факультетов в рамках изучения учебной дис-
циплины «Латинский язык». Особое внимание уделяется рассмотрению созда-
ния электронных учебных курсов по латинскому языку, использованию цифро-
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Роль латинского языка достаточно велика для языков различных европей-
ских народов и мировой культуры. И его по праву можно считать одним из са-
мых красивых и значимых языков, внёсших огромный вклад в нашу жизнь 
[2, c. 134]. В настоящее время этот язык используется в основном в медицин-
ской, научной, юридической областях, теологии. Однако, если студенты фило-
логических и медицинских вузов изучают латинский язык на протяжении од-
ного года, то будущие юристы знакомятся с основами латинского языка лишь 
в течение одного семестра. И на изучение основ латинской юридической тер-
минологии отводится ничтожное количество часов. 

Invia est in jurisprudentia via sine lingua Latina – непроходим путь в юрис-
пруденцию без латинского языка. Невозможно изучать современные юриди-
ческие науки без знания латинской юридической терминологии. Поэтому 
преподавание латинского языка является неотъемлемым условием обучения 
на юридических факультетах вузов. Общекультурное значение латинского 
языка делает его изучение классическим элементом юридического образова-
ния. Юридическая терминология в значительной мере сформирована на базе 
латинской лексики. Латинский язык – язык Римского права и международной 
юридической терминологии, представляет собой также общеобразователь-
ную гуманитарную дисциплину, входящую в международный стандарт юри-
дического образования. В процессе изучения этого предмета возможно при-
общение обучаемых к многовековой европейской культуре, а также к пони-
манию исторических корней нашей цивилизации, истории и традиций. Об-
щаясь с античными политиками, философами, полководцами и ораторами, 
студенты приобщаются к мыслям и чувствам величайших людей европей-
ского прошлого, что дает необходимую духовно-нравственную основу для 
воспитания человека и гражданина. Гуманистические элементы – ценности 
свободной личности, юридические, религиозные, искусствоведческие, лите-
ратурные понятия, термины социально-политической и бытовой жизни 
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лучше воспринимаются ими и учат глубже понимать современность (напри-
мер, «гражданин», «республика», «классика») [3, c. 72]. 

Дисциплина «Латинский язык» в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция является факультативной. 
Курс «Латинский язык» имеет своей целью научить будущих юристов 
знать и понимать основные латинские юридические термины, формули-
ровки, получить навыки самостоятельного чтения и перевода оригиналь-
ных источников римского частного права, повысить общую языковую 
культуру студентов. Программа курса рассчитана на изучение латинского 
языка в течение одного семестра – это 72 часа (из которых 34 часа 
(17 пар!) отводится на аудиторную работу и 38 часов на самостоятельную 
работу). Поэтому курс не содержит исчерпывающих сведений по грамма-
тике латинского языка, многие темы излагаются в упрощенном виде. При 
этом учитывается также отсутствие у студентов предварительной фило-
логической подготовки. Для закрепления грамматического материала ис-
пользуются упражнения и тексты, включающие в себя элементы юриди-
ческой терминологии. Необходимым условием для наиболее быстрого 
приобретения навыков в понимании текстов является изучение латин-
ского языка на связных оригинальных текстах. Это позволяет студенту с 
помощью преподавателя приобрести навыки перевода латинских юриди-
ческих текстов и ознакомиться с основными источниками римского 
права. Также студентам предлагается список устойчивых латинских юри-
дических терминов и крылатых выражений для обязательного заучива-
ния. Несоответствие между объемом знаний, который должен усвоить 
обучающийся по учебной программе, и временем, отводимым на освое-
ние такового в рамках аудиторных часов, заставляет преподавателей ис-
кать более эффективные способы организации учебной работы (в том 
числе самостоятельной), которые позволили бы избежать снижения каче-
ства подготовки будущего специалиста. 

И, в связи с этим особую актуальность приобретают занятия в электрон-
ной образовательной среде. Каждый преподаватель создает электронный 
учебный курс по дисциплине «Латинский язык», который включает в себя 
методическое сопровождение: рабочая программа дисциплины; планы прак-
тических занятий; методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы студентов. 

Электронный учебный курс в соответствии с тематическим планом 
разбит на разделы, каждый из которых содержит теоретический материал, 
практические задания (упражнения, аутентичные тексты и т. д.). Каждый 
такой курс обязательно снабжен электронными словарями. Цифровой 
словарь латинского языка очень полезен для студентов. Его можно про-
читать практически на любом электронном устройстве, что делает его 
чрезвычайно удобным. Иллюстрированный латинский словарь. Чрезвы-
чайно простой в использовании словарь, можно сказать, что он даже ин-
туитивно понятен. В нем есть интересное дополнение латинской грамма-
тики. Это дополнение при правильном использовании может быть очень 
полезным. Онлайн-переводчики. Использование этого ресурса идеально 
подходит в случае, если нужно выполнить перевод нескольких слов или 
терминов. Помимо этого, преподаватели обязательно дополняют 
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электронный учебный курс электронными учебниками и пособиями. 
Также для оказания помощи студентам в самостоятельной работе препо-
даватели снабжают электронные учебные курса ссылками на различные 
варианты онлайн уроков и курсов латинского языка. 

Например, YouTube – отличный способ найти учебные пособия по ла-
тыни. В этой сети великое множество видео с полными курсами латинского 
языка для начинающих, среднего или продвинутого уровня. Опять же, это не 
обязательно означает, что это наиболее подходящий способ выучить мерт-
вый язык, но он, безусловно, очень полезен. linguim.com – этот курс латыни 
предназначен для начинающих, в нем есть упражнения, очень четкие объяс-
нения, здесь много материалов об истории и эволюции языка. Еще один от-
личный онлайн-курс для изучения латыни – это latinonline.es. В форме блога, 
здесь представлены видео-уроки, по каждой конкретной грамматической 
теме. Курс постоянно обновляется. 

Образовательных программных продуктов локальных электронных 
изданий для изучения латыни весьма мало. Курс «Rosetta Stone Latin» – 
это мультимедийная программа для изучения латинского языка с нуле-
вого уровня. При обучении применяется флэш-методика с комбинацией 
текста, изображения и звука для того, чтобы пользователь интуитивно за-
поминал слова, из которых образуются фразы и предложения в система-
тической прогрессии. На занятиях применяются такие виды речевой дея-
тельности, как аудирование, чтение, речь. 

Изучение латинского языка студентами-юристами не ограничивается за-
учиванием латинской юридической терминологии, задача преподавателя по-
высить заинтересованность студентов в изучении этого языка, мотивировать 
их. Чтобы возникла заинтересованность в изучении языка, необходимо обра-
тить внимание на латинские афоризмы и словообразование. Эти разделы помо-
гут понять, что язык нельзя назвать «мёртвым», он жив и будет жить. 

Задача преподавателя: привить любовь к латинскому языку, приобщая 
обучаемых к мировым культурным ценностям; углубить и расширить знания 
по латыни, посредством установления связей между изучаемыми иностран-
ными языками и латинским языком; помочь обучаемым в приобретении 
навыков понимания основных источников римского права; через освоение 
международной латинской терминологии в области юриспруденции пока-
зать возможности использования специфического профессионального юри-
дического тезауруса (юридических римских формул и изречений). Поэтому 
электронный учебный курс может пополняться ссылками на информацион-
ные электронные ресурсы по латинскому языку и культуре, в том числе, на 
одну из лучших электронных библиотек, имеющих самую большую базу дан-
ных латинских материалов, состоящих из текстов (оригиналов, переводов) и 
графических файлов Perseus Digital Library (Tufts University). Цифровая кол-
лекция данной библиотеки содержит около 4 млн единиц материалов на ла-
тинском языке, более 64 тыс. изображений и презентаций, однако, особенно-
стью библиотеки признаётся рациональное структурирование материалов и 
построение базы данных [4]. 

Таким образом, возможности латыни велики, и при успешном овладе-
нии этим предметом хотя бы в пределах программы проявляется повыше-
ние качества образования. Не исключено, что благодаря глобальности 
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сети Интернет у латинского языка появится возможность выйти из ста-
туса «мёртвого» языка и приобрести статус «возрождающегося». 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ 
Аннотация: в статье автор пишет о том, что кейс-технологии и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках математики 
приобретают особое значение в формировании устойчивой мотивации и са-
мостоятельности школьников к изучению математики, развития интереса 
к учебе в целом, на формирование и развитие личности, обеспечение каче-
ственного образования по математике. В работе рассматриваются интер-
активные онлайн-платформы и приложения, способствующие развитию по-
знавательного интереса к предмету. Автором приводятся примеры реше-
ния математических задач с применением кейс-ситуаций. 

Ключевые слова: образование, математика, кейс-технологии, инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 

Тематическая рубрика: средняя школа. 
В нашу обыденную жизнь все больше и больше проникают техниче-

ские новшества, которые еще несколько десятилетий назад считались вы-
думкой философов и фантастов. Обучающиеся уже не мыслят своей 
жизни без компьютера. Есть у данной проблемы и другой, не менее важ-
ный аспект. В условиях преобразования всех сторон жизни нашего обще-
ства, когда изменяются его идеология, система ценностей, нравственные 
идеалы, возрастает и усложняется социальная роль учителя, повышаются 
требования к его профессиональной компетентности. Особое значение 
приобретают такие качества учителя, как способности осваивать новые 
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концепции предмета, новые педагогические технологии, а также широкий 
кругозор в области содержания предмета и его методики преподавания. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образова-
ние существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного техно-
логического и социального опыта не только от учителя к ученику, но и от 
ученика к ученику и от ученика к обществу. Новые образовательные техно-
логии, такие как кейс-технология, повышая качество обучения и образова-
ния, позволяют обучающемуся успешнее и быстрее адаптироваться к окру-
жающей среде и происходящим социальным изменениям. Активное и эффек-
тивное внедрение этих технологий в образование является важным фактором 
создания системы образования, отвечающей требованиям информационного 
образования и процессу реформирования традиционной системы образова-
ния в свете требований современного общества. 

Перевод обучения на субъект-субъектную основу требует такой пед-
технологии, которая бы обеспечила ученику развитие его мотивационной 
сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, умения осуществ-
лять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Метод кей-
сов и ИКТ позволяет практически решить эту задачу. 

Новые информационные и коммуникационные технологии стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни, включая сферу образования. Они оказывают 
огромное влияние на процесс обучения и играют важную роль в активизации 
самостоятельной работы учащихся при изучении математики с использова-
нием кейс-технологий. 

Перед началом рассмотрения роли IT-технологий в активизации самостоя-
тельной работы учащихся, необходимо отметить важность профессиональной 
подготовки учителя. Современный педагог должен уметь адаптировать обра-
зовательный материал под конкретные потребности учащихся и использовать 
IT-инструменты для повышения эффективности учебного процесса. Кроме 
того, развитие компетенций учащихся, таких как информационная грамот-
ность и умение работать с технологиями, становится неотъемлемой частью со-
временного образования. 

IT-технологии позволяют учащимся активно взаимодействовать с инфор-
мацией и материалами урока. Например, при изучении математических кон-
цепций и решении практических задач можно использовать интерактивные 
онлайн-платформы и приложения. Они помогают превратить учебный про-
цесс в увлекательную игру, которая способствует более глубокому понима-
нию математических принципов. Интерактивные средства обучения позво-
ляют ученикам получить обратную связь и немедленно исправить ошибки, 
что способствует эффективности учебного процесса. 

Примером такой платформы может служить «Photomath» – приложение, 
которое демонстрирует несколько вариантов решения, Учитель может со-
здать красочный раздаточный материал, который вдохновил бы учеников. 
Это отличный инструмент для поддержки самостоятельной работы уча-
щихся, так как здесь они получают возможность самостоятельного решения 
задач и мгновенной проверки правильности своего решения. 

Исследования показывают, что использование IT-технологий при обуче-
нии математике с использованием кейс-технологий приводит к повышению 
интереса и мотивации учащихся. Они становятся более активными участни-
ками учебного процесса, обладают большей самостоятельностью и гибко-
стью в выполнении заданий. Обучающиеся, использующие IT-технологии в 
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математике, достигают более высоких результатов, чем те, кто обучается в 
традиционной аудиторной среде. 

Одним из лучших примеров использования IT-технологий в образова-
нии является проект, включающий в себя создание онлайн-платформы 
для обучения математике с помощью кейс-технологий. Учащиеся могут 
самостоятельно изучать разные темы, решать математические задачи и 
получать обратную связь от учителей и своих коллег. Использование ин-
терактивных кейсов позволяет учащимся применять полученные знания в 
реальных ситуациях и развивать свои аналитические и проблемно-ориен-
тированные навыки. 

IT-технологии играют важную роль в активизации самостоятельной ра-
боты учащихся при обучении математике с использованием кейс-техноло-
гий. Они помогают использовать полученные знания в практической дея-
тельности и повышают мотивацию к изучению математики. Использование 
интерактивных онлайн-платформ и приложений, таких как «Photomath», де-
монстрирует положительные результаты в учебном процессе. 

Важным преимуществом использования IT-технологий в обучении мате-
матике является возможность активизации самостоятельной работы уча-
щихся. IT-технологии предоставляют широкий спектр интерактивных ин-
струментов и программного обеспечения, которые позволяют учащимся ак-
тивно взаимодействовать с информацией, анализировать и решать задачи са-
мостоятельно. Современные технологии IT (информационные технологии) 
прочно вошли в нашу повседневную жизнь и оказывают влияние на различ-
ные сферы человеческой деятельности, включая сферу образования. Вместе 
с тем, активное использование IT-технологий в образовательном процессе 
предоставляет уникальные возможности для активизации самостоятельной 
работы учащихся и развития их компетенций, в том числе в области матема-
тики. В данной статье рассмотрим, каким образом IT-технологии могут быть 
эффективным инструментом для активизации самостоятельной работы уча-
щихся в процессе обучения математике. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению конкретных примеров исполь-
зования IT-технологий в обучении математике, следует отметить, что ак-
тивизация самостоятельной работы учащихся имеет ключевое значение 
для развития их компетенций. Под компетенциями понимаются знания, 
умения и навыки, которые человек применяет в определенной ситуации 
для достижения поставленных целей. Образовательный процесс должен 
направляться на развитие компетенций учащихся, чтобы они были готовы 
к решению задач и проблем в реальной жизни. 

Использование IT-технологий в обучении математике позволяет суще-
ственно улучшить процесс активизации самостоятельной работы уча-
щихся и развития их компетенций. Это связано с тем, что IT-технологии 
предоставляют доступ к большому объему информации, позволяют обра-
батывать данные и решать сложные задачи, а также стимулируют творче-
ский подход к решению математических задач. 

Одним из примеров использования IT-технологий в обучении матема-
тике являются интерактивные учебные платформы и приложения. Такие 
платформы позволяют учащимся самостоятельно изучать материалы, вы-
полнять задания и получать обратную связь. Например, платформа 
«Mathtutor» предоставляет возможность учащимся решать 



Издательский дом «Среда» 
 

116      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

математические задачи различной сложности, а также получать подроб-
ные объяснения правильных и неправильных ответов. 

Кроме того, IT-технологии позволяют создавать виртуальные классы 
и онлайн-курсы, в которых учащиеся могут взаимодействовать друг с дру-
гом и с преподавателем. Например, платформа «Mathletics» позволяет 
учащимся соревноваться в решении математических задач с учащимися 
из других школ и получать за это баллы и достижения. 

Также интересными и эффективными инструментами для активизации 
самостоятельной работы учащихся в математике с использованием IT техно-
логий являются различные математические программы и игры. Например, 
программы «GeoGebra» и «Wolfram Alpha» позволяют визуализировать ма-
тематические объекты, проводить вычисления и решать уравнения. А игра 
«Mathbreakers» превращает процесс изучения математики в увлекательное 
приключение, в котором учащиеся могут использовать различные математи-
ческие концепции для решения задач и преодоления препятствий. 

Важно отметить, что исследования показывают положительные ре-
зультаты от использования IT-технологий в обучении математике. 

Таким образом, IT-технологии являются эффективным инструментом 
для активизации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения 
математике. Они позволяют учащимся самостоятельно изучать матери-
алы, выполнять задания, обмениваться опытом и получать обратную 
связь. Кроме того, IT-технологии стимулируют творческий подход к ре-
шению задач и помогают развивать компетенции учащихся. 

Важную роль в развитии познавательной деятельности обучающихся 
на уроках математики играют кейс-технологий. Кейс-технологии пред-
ставляют собой специально разработанные учебные ситуации, которые 
обеспечивают активное участие учащихся в решении реальных математи-
ческих проблем. Кейс-технологии активно используются в образователь-
ных учреждениях различных уровней – от школ до вузов. 

Рассмотрим пример использования кейс-технологий в обучении мате-
матике. Учитель может представить учащимся задание, которое требует 
применения математических знаний и навыков для решения реальной 
жизненной проблемы. Например: 

Помогла теорема Пифагора. 
Цели: закрепить изучаемый материал; показать применение теоремы 

Пифагора в жизненной ситуации. 
Кейс-ситуация: этот эпизод взят из реальной следственной практики. По-

лучив сообщение о краже, следователь выехал на место происшествия. За-
явитель утверждал, что преступник проник в помещение, где хранились цен-
ности, через окно. Осмотр показал, что подоконник находится на расстоянии 
150 см от земли. Поверхность земли на расстоянии 200 см от стены здания 
покрыта густой порослью, не имевшей никаких следов повреждений. При 
осмотре не было найдено никаких технических средств типа лестницы. Воз-
никло предположение, что преступник проникал в помещение через окно, ка-
ким-то образом преодолев расстояние между наружным краем поросли и 
подоконником. Оно было определено с помощью теоремы Пифагора. Следо-
ватель выдвинул версию об инсценировке кражи. 
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Кейс-вопросы. 
1. Проанализируйте ситуацию. 
2. Выявите моменты, указывающие на возможность применения тео-

ремы Пифагора. 
3. На основании каких фактов следователь выдвинул версию о неви-

новности подозреваемого? Аргументируйте свой ответ. 
4. Докажите с помощью теоремы Пифагора невиновность или винов-

ность подозреваемого. 
5. Какие бы вы сделали выводы на месте следователя? 
Например, задание может заключаться в том, чтобы учащиеся разра-

ботали бизнес-план открытия кафе. При решении задания учащиеся 
должны будут применить знания о финансовых расчетах, статистике, гра-
фиках и других математических концепциях. Для решения задания уча-
щиеся могут использовать специализированные программы, такие как 
электронные таблицы для финансовых расчетов или графические редак-
торы для создания дизайна интерьера. 

Такой подход позволяет учащимся активно применять свои знания и 
навыки, развивать критическое мышление и проблемное мышление, а также 
способствует развитию коммуникативных навыков и сотрудничества с дру-
гими учащимися. 

Исследования показывают, что использование кейс-технологий в обу-
чении математике положительно влияет на мотивацию учащихся и повы-
шение их интереса к предмету, приводит к улучшению их академических 
результатов и развитию самостоятельности. 

Современные технологии IT (информационные технологии) прочно 
вошли в нашу повседневную жизнь и оказывают влияние на различные 
сферы человеческой деятельности, включая сферу образования. Вместе с 
тем, активное использование IT-технологий в образовательном процессе 
предоставляет уникальные возможности для активизации самостоятель-
ной работы учащихся и развития их компетенций, в том числе в области 
математики. В данной статье рассмотрим, каким образом IT-технологии 
могут быть эффективным инструментом для активизации самостоятель-
ной работы учащихся в процессе обучения математике. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СО СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье проанализированы пути организации онлайн-

взаимодействия со студентами педагогического вуза в процессе изучения 
дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» на 
платформе «Сферум». Автором выявлены перспективы такой формы 
сотрудничества. 

Ключевые слова: образовательный процесс, онлайн-взаимодействие, сту-
дент педагогического вуза, педагогические дисциплины, онлайн-платформа. 

Актуальные изменения системы образования в Российской Федера-
ции, возможности эффективного функционирования данной системы обу-
словливают изменение технологий изучения педагогического блока в 
высших учебных заведениях. Важное место в этом процессе принадлежит 
технологиям общения (диалоговым технологиям) не только в их класси-
ческом аудиторном формате, но и в  условиях онлайн-обучения. 

Важно подчеркнуть, что диалоговые технологии способствуют осу-
ществлению мягкого перехода от традиционной модели образовательного 
процесса к личностно-ориентированной, которая берет в расчет и инди-
видуальные особенности каждого обучающегося, и его возможности в ма-
териально-техническом обеспечения (наличие средств связи, их качество 
и доступность) [1; 2]. В ряде психолого-педагогических исследованиях 
последних лет отмечается, что перенос в онлайн-формат диалоговых тех-
нологий способствует активному и непосредственному участию студен-
тов в ходе семинарских занятий, активной коммуникации с педагогом, 
позволяет обсуждать актуальные темы занятия, при этом учитывая воз-
можности всех сторон взаимодействия [3–5]. Это воздействие можно про-
верить, разобрав ряд элементов технологий общения, которые позволяют 
эффективно использовать их в условиях онлайн-обучения. 

На начальном этапе, связанном с постановкой цели на онлайн-занятии с 
использованием диалоговых технологий, следует с самого начала семинар-
ского занятия привлечь к работе каждого студента. Важным аспектом этого 
этапа является главная ориентация на заданные цели на протяжении всего се-
минарского занятия, постоянное обсуждение последовательности выполне-
ния целей и полнота их достижения. Этот подход позволяет вовремя пере-
страивать формат общения, вносить коррективы в ход занятия, укладываться 
в хронологические рамки (тайм-менеджмент занятия). На заключительном 
этапе практического онлайн-занятия активное обсуждение в процессе оцени-
вания деятельности студентов будет способствовать повышению мотивации 
на оживленное коммуникативное взаимодействие. 
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С целью повышения эффективности изучения дисциплины «Техноло-
гия и организация воспитательных практик» студенты заочной формы 
обучения 2 курса факультета иностранных языков ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого участвовали в создаваемых преподавателями видеоконференциях 
на платформе «Сферум». Данный формат работы позволял наиболее ра-
ционально организовать онлайн-взаимодействие с будущими учителями 
в формате диалога. 

Рассмотрим основные формы диалоговых технологий, которые мы ис-
пользовали при изучении дисциплины «Технология и организация воспи-
тательных практик» на платформе «Сферум». 

1. Семинары-дискуссии: данная форма взаимодействия представляет 
процесс диалогического общения участников онлайн-встречи, в ходе ко-
торого происходит формирование практического опыта будущих учите-
лей, расширяется их профессионально-педагогический кругозор и про-
фессиональное мышление. 

Так, например, рассматривая тему «Классный руководитель как орга-
низатор воспитательных практик: функции, должностные обязанности, 
направления работы» успешно была организована дискуссия по обсужде-
нию актуальных проблем, затруднений в воспитательной деятельности 
современного классного руководителя (просмотр видеосюжетов и после-
дующее активное обсуждение видеофрагментов). Онлайн-платформа 
«Сферум» позволяет демонстрировать видеосюжеты любого объема, так 
как они просматриваются будущими учителями через браузеры их 
устройства (без использования дополнительного интернет-трафика). 

Следует отметить, что студенты активно высказывали свою точку зре-
ния по вопросам актуальных проблем в воспитательной деятельности 
классного руководителя, приводили актуальные и разнообразные при-
меры, выступая в роли будущих классных руководителей. Особое место 
в дискуссии заняло обсуждение необходимости поиска путей повышения 
эффективности деятельности современного классного руководителя, ис-
пользования новых инновационных форм взаимодействия со школьни-
ками и их включения в собственную деятельность. 

Данная форма взаимодействия со студентами на семинарском занятии 
позволяет привлечь к работе максимальное число студентов в условиях 
онлайн-обучения. 

2. «Круглый стол» как форма организации диалога в формате онлайн-
обучения показала также свою эффективность. Данный вид работы на се-
минарском занятии позволяет избежать монолога преподавателя, поэтому 
важным аспектом работы является предварительная подготовка вопросов 
для обсуждения, недопущение ухода от обсуждаемой темы, четкое прого-
варивание, что работа на круглом столе не должна быть диалогом двух 
наиболее активных студентов. 

Достаточно эффективным оказался круглый стол, проведенный в рам-
ках занятия на тему «Технология организации воспитательных практик 
посредством экскурсий, походов и экспедиций, коллективных творческих 
дел». Уход от традиционного формата «прослушивания сообщений» поз-
волил обеспечить широкое вовлечение в обсуждение большого числа сту-
дентов группы, при котором имели возможность высказаться, 



Издательский дом «Среда» 
 

120      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

продемонстрировать результаты свой работы в микрогруппах (заранее 
подготовленные презентационные материалы и видеоролики об экскур-
сиях, походах и экспедициях, коллективных творческих делах, в которых 
участвовали сами студенты). Приветствовалось привлечение собствен-
ного опыта, плюсов и минусов в организации данных воспитательных 
практик, сравнение разных впечатлений и т. д. Педагогу при этом важно 
выступать в роли модератора «круглого стола» на семинарском занятии, 
регулировать технические моменты (подключение демонстрации экранов 
студентами, использование микрофона и др.). 

Подводя итог, отметим, что важность использования диалоговых тех-
нологий в условиях онлайн-обучения состоит в том, что она позволяет 
управлять познавательной деятельностью студентов в процессе изучения 
педагогических дисциплин, формируя профессионально-педагогическое 
мышление будущих педагогов. Образовательная платформа «Сферум» в 
данном случае становится эффективным механизмом реализации данного 
формата онлайн-взаимодействия. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в современных условиях образование становится одним из 
главных факторов успешного развития стран с развитой экономикой. Зна-
ния начинают занимать ключевые позиции в жизни этих стран. Специали-
сты, получившие профессиональное образование, желающие повысить свой 
уровень знаний являются ключевым ресурсом экономики. Образование на 
протяжении всей жизни стало необходимым и все более доминирующим 
элементом современных образовательных систем. Для решения этих задач 
используются современные системы дистанционного обучения. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ресурсы, системы, ди-
станционное обучение, внедрение. 

Для внедрения системы управления образовательным процессом необ-
ходимо предпринять определенные шаги (рисунок 1) [3, с. 413]: 

 

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения системы дистанционного обучения  

в образовательной организации 
 

На первом этапе необходимо провести анализ ситуации, выявить це-
левые установки, понять зачем необходима образовательной организации 
система дистанционного обучения [8, с. 49]. 
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Для успешного внедрения системы управления образовательным про-
цессом важно заранее запланировать ресурсы (рисунок 2), которые будут 
обеспечивать бесперебойную работу [5, с. 390]: 

 

 
 

Рис. 2. Ресурсы для внедрения системы управления  
образовательным процессом 

 

На этапе внедрения системы управления образовательным процессом 
администрации образовательного учреждения необходимо оценить сле-
дующие моменты [7, с. 370] (рисунок 3). 

В образовательных организациях как правило нет готовых специали-
стов по обучению цифровой образовательной среде и, в связи с этим, на 
первом этапе важно подобрать сотрудников, готовых обучаться и осваи-
вать новый вид деятельности [9, с. 1295]. 

Задача данных сотрудников вместе с руководителем состоит в том, 
чтобы проработать детальный план подготовки цифрового обучения. 
Ключевыми для организации обучения в цифровой образовательной 
среде являются будущие руководители образовательных программ и тех-
нические специалисты. 
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Рис. 3. Нюансы внедрения дистанционного обучения 
 

Системы дистанционного обучения являются наиболее современным 
способом организации цифровой образовательной среды как для дистан-
ционного, так и для смешанного обучения на основе набора программных 
продуктов и технических решений [4, с. 263]. 

Для ускорения начала обучения в цифровой образовательной среде та-
кую работу лучше провести параллельно с началом работы по запуску си-
стемы управления образовательным процессом [2, с. 455]. 

Смешанное обучение в цифровой образовательной среде с примене-
нием системы управления образовательным процессом является видом 
деятельности, со своими особенностями, требующими иного по сравне-
нию с традиционным обучением умения учиться. Знакомство с системой 
управления образовательным процессом первоочередная задача подго-
товки обучающегося к данному способу обучению [2, с. 455]. 

Модульное обучение – это инструментальная форма организации 
учебного процесса, когда обучающиеся работают с учебной программой, 
составленной из относительно самостоятельных обучающих блоков (мо-
дулей). Обучение протекает в режиме активного самообразования по ва-
риативным или даже индивидуальным образовательным траекториям. 

Модульное построение программы позволяем максимально индивиду-
ализировать не только содержание обучения, но и учитывать темпы раз-
вития студента, общий уровень его развития, сформированность умений 
и навыков [1, с. 424]. 

При необходимости модульный подход в связке с дистанционным и 
смешанным обучением позволяют составлять программу персонально 
для каждого обучающегося путем комбинации различных модулей и вы-
строить его индивидуальную образовательную траекторию. 

Обязательным и необходимым условием дифференциации в условиях 
дистанционного и смешанного обучения, является модульное построение 
программы. Это позволит избежать многих сложностей при построении 
смешанного обучению и переходу к дистанционному обучению. При сме-
шанном и дистанционном обучении большую часть времени обучаю-
щийся самостоятельно работает с предложенным контентом. 
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Для цифровой образовательной среды нужен интерактивный контент. 
Обучающийся должен иметь возможность сразу получить доступ к воз-
никшим вопросам, непонятным определениям, терминам, дополнитель-
ной информации. В системе управления образовательным процессом для 
этого есть все технические возможности [10, с. 313]. 

При подготовке учебного материала или презентации для самостоятель-
ного изучения необходимы гиперссылки на основные термины, материал для 
самостоятельного и дополнительного изучения отдельных вопросов. 

Это позволит не только сделать учебные материалы более адаптиро-
ванными для обучения, но и дифференцировать процесс обучения в соот-
ветствии с познавательными потребностями обучающихся. 

Обучение предполагает всесторонне взаимодействие всех участников. 
Специфика дистанционного обучения (в том числе в рамках смешанного 
обучения) заключается в удаленном коммуникативном взаимодействии 
участников образовательных отношений [6, с.430]. 
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СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 
Аннотация: целью статьи является рассмотрение вопросов органи-

зации взаимодействия участников образовательных сетевых проектов с 
использованием цифровых сервисов. В работе анализируются различные 
методы и инструменты, которые могут быть использованы для обеспе-
чения эффективной коммуникации и сотрудничества между участни-
ками образовательных сетевых проектов. Авторы предлагают практи-
ческие рекомендации по использованию цифровых сервисов для организа-
ции работы групповых проектов, включая средства коммуникации и сов-
местной работы, такие как электронная почта, облачные хранилища 
данных, совместное редактирование документов и видеоконференции. 

Ключевые слова: сетевые проекты, цифровые сервисы, организация 
взаимодействия участников, структура взаимодействия, участники се-
тевого проекта. 

А.И. Дронова считает, что «цифровые сервисы при быстром развитии ин-
формационных технологий стали неотъемлемой частью жизни. Они необхо-
димы при поиске информации, общении и коммуникации с людьми, заказе и 
оплате услуг, для организации совместной работы над проектами» [3, c. 98]. 
И мы не можем не согласиться, ведь современные цифровые сервисы дают 
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возможность участвовать в образовательных проектах и взаимодействовать 
с участниками со всего мира. Это открывает новые возможности для педаго-
гов и студентов, расширяя границы видения и опыта. Цифровые сервисы поз-
воляют создавать интерактивные образовательные ресурсы, которые облег-
чают процесс обучения и делают его более увлекательным. Они способ-
ствуют созданию совместных проектов, деловых игр, обмену знаниями и 
опытом, а также участию в виртуальных экскурсиях и программировании. 
Организация взаимодействия средствами цифровых сервисов помогает раз-
вивать цифровые компетенции участников образовательных проектов. Это 
включает в себя умение работать с различными онлайн-инструментами, эф-
фективно использовать цифровую информацию, а также развитие коммуни-
кационных и коллаборативных навыков. 

В сетевом проекте значимым элементом является взаимодействие его 
участников. Под взаимодействием участников сетевого проекта будем по-
нимать процесс обмена информацией и общения между участниками про-
екта через сетевые технологии. В нашем случае цифровые сервисы и бу-
дут служить сетевыми технологиями. 

Цифровые сервисы – это «веб-приложения или мобильные приложе-
ния, которые предоставляют пользователю доступ к различным функциям 
и услугам, используя цифровые технологии; предназначены для удобства 
пользователя и решения его задач в онлайн-среде» [5]. 

«Организационный компонент при реализации сетевых проектов яв-
ляется для нас более актуальным в настоящее время, так как он определя-
ется нетрадиционными подходами» – пишет в своем труде Д.П. Тевс [4]. 
А.А. Белолобова утверждает, что «процесс создания и запуска сетевого 
проекта, безусловно, включает в себя ряд специфических этапов, посвя-
щенных реализации сетевой составляющей проекта» [2, c. 23]. 

Организация сетевого взаимодействия участников проекта – это процесс, 
в рамках которого различные участники проекта обмениваются информа-
цией, ресурсами и работают совместно для достижения целей проекта. 

Поделим организацию взаимодействия участников сетевых проектов 
с помощью цифровых сервисов на следующие шаги. 

1. Выбор цифровых сервисов: В первую очередь, необходимо определиться 
с выбором цифровых сервисов, которые будут использоваться для взаимодей-
ствия участников проекта. Это могут быть такие сервисы, как платформы для 
совместной работы (например, Google Docs или Microsoft Teams), средства 
коммуникации (например, ZOOM или Skype) и специализированные инстру-
менты для управления проектом (например, Miro или Trello). 

Выбор цифровых сервисов для взаимодействия участников образова-
тельного сетевого проекта зависит от различных факторов, таких как ха-
рактер проекта, требования участников и доступные ресурсы. Однако, не-
которые базовые цифровые сервисы, которые можно использовать для 
взаимодействия участников сетевого проекта, включают: 

– системы управления проектами (Project Management Systems): такие 
сервисы позволяют организовать работу над проектом, устанавливать за-
дачи, следить за их выполнением и координировать действия всех участ-
ников проекта; 

– электронная почта (Email): один из самых базовых цифровых серви-
сов, который обеспечивает возможность коммуникации и обмена инфор-
мацией между участниками проекта; 
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– облачные хранилища данных (Cloud Storage Services): ЯндексДиск, 
Google Drive или Microsoft OneDrive позволяют участникам проекта хра-
нить и совместно использовать файлы и документацию; 

– веб-конференции (Web Conferences): сервисы для проведения он-
лайн-встреч, такие как Zoom или Skype, обеспечивают возможность взаи-
модействия участников проекта в режиме реального времени, включая ви-
деосвязь и обмен экраном; 

– системы управления знаниями (Knowledge Management Systems): та-
кие сервисы, как Confluence или Microsoft SharePoint, позволяют созда-
вать и организовывать информацию, документацию и знания, разделять 
их с другими участниками проекта; 

– социальные сети: подобные платформы, включая ВКонтакте, Теле-
грам предоставляют возможности для общения, обмена идеями и поиском 
экспертов для сетевого проекта. 

Выбор конкретных цифровых сервисов зависит от потребностей и 
предпочтений участников проекта, а также бюджетных ограничений и 
требований безопасности. Оптимальный выбор сервисов для взаимодей-
ствия участников образовательного сетевого проекта должен основы-
ваться на анализе и оценке доступных вариантов, чтобы обеспечить эф-
фективную коммуникацию и сотрудничество в проекте. 

2. Создание общей платформы: для эффективного взаимодействия 
участников проекта, необходимо создать общую платформу, где они смо-
гут обмениваться информацией, делиться файлами и работать над зада-
чами. Это может быть облачное хранилище (например, Яндекс.Диск, 
Dropbox или Mail.ru Облако) или специализированная платформа с функ-
ционалом управления проектом. 

Создание общей платформы для взаимодействия участников образо-
вательного сетевого проекта является важным и неотъемлемым элемен-
том успешной работы команды. Такая платформа позволяет участникам 
проекта эффективно коммуницировать, совместно работать над задачами, 
обмениваться информацией и координировать свою деятельность. 

Ниже приведены некоторые основные компоненты, которые включены в 
общую платформу для взаимодействия участников сетевого проекта. 

Учетные записи пользователей: платформа должна иметь механизм 
регистрации и аутентификации пользователей. Каждый участник проекта 
должен иметь свою учетную запись с уникальным идентификатором для 
идентификации их деятельности на платформе. 

Профили пользователей: каждый пользователь должен иметь свой 
профиль, в котором можно указать информацию о себе, своих навыках, 
интересах и контактных данных. Это поможет участникам проекта лучше 
узнать друг друга и облегчит коммуникацию. 

Управление задачами: платформа должна иметь инструменты для 
управления задачами и проектами. Участники проекта должны иметь воз-
можность создавать и назначать задачи, устанавливать сроки выполнения, 
контролировать прогресс и делиться обновлениями со всей командой. 

Документы и файлы: платформа должна поддерживать возможность за-
грузки и совместной работы с документами и файлами. Участники проекта 
должны иметь доступ к необходимым материалам и иметь возможность де-
лать комментарии, вносить изменения и отслеживать версии файлов. 
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Уведомления: платформа должна иметь систему уведомлений, кото-
рая будет информировать участников о новых сообщениях, задачах или 
других активностях, связанных с проектом. Уведомления отправляются 
по электронной почте или через мобильное приложение. Или эту обязан-
ность должен взять на себя один из организаторов (участников) проекта. 

Интеграция с другими инструментами: платформа может быть интегри-
рована с другими инструментами, используемыми командой, такими как 
средства управления проектами (например, Miro или Trello) или инстру-
менты обратной связи (например, Яндекс.Формы или Анкета.ру). Это облег-
чит работу команды и позволит им использовать уже знакомые инструменты. 

Итак, создание общей платформы для взаимодействия участников об-
разовательного сетевого проекта требует анализа потребностей команды 
и выбора подходящих инструментов. 

3. Установление правил и процессов: чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие участников, необходимо установить правила и процессы 
работы. Это может быть регламент взаимодействия (например, расписа-
ние совещаний, формат обсуждений и принятия решений), процедура 
предоставления доступа к информации и файлам, а также правила комму-
никации (например, время ответа на сообщения или способы общения). 

Установление правил и процессов в работе над сетевым проектом иг-
рает важную роль для его успешной реализации. Это помогает организо-
вать команду, определить ответственности и задачи каждого участника, а 
также обеспечить эффективную коммуникацию и координацию усилий. 

Основные этапы, которые полезны при установлении правил и процес-
сов в работе над сетевым проектом: 

– определение целей и задач проекта; 
– организация встреч и совещаний; 
– установление процессов контроля и отчетности; 
– управление изменениями; 
– оценка проекта. 
Установление правил и процессов в работе над сетевым проектом по-

могает обеспечить структурированность, управляемость и эффективность 
проекта. Это позволяет снизить риски и увеличить шансы на его успешное 
выполнение. 

4. Обучение участников: Важным шагом является обучение участни-
ков проекта использованию цифровых сервисов и знакомство с прави-
лами и процессами работы. Это может включать проведение обучающих 
семинаров или вебинаров, создание руководств по использованию серви-
сов и поддержку новых участников при вступлении в проект. 

Вначале необходимо определить уровень знаний участников проекта по 
сетевым инструментам, чтобы разработать индивидуальные программы обу-
чения и оценить, какую поддержку им потребуется для успешной работы с 
инструментами. 

Затем следует предоставить обучающие материалы и занятия для ра-
боты с сетевыми инструментами. Обучение может быть проведено в виде 
лекций, практических упражнений и заданий. Важно предоставить доста-
точно времени для отработки навыков и установить ясные цели и ожида-
ния от обучения. 

В процессе обучения важно предоставлять обратную связь и поддержку 
участникам. Это поможет им исправлять ошибки и преодолевать трудности. 
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Можно использовать различные инструменты, такие как форумы, электрон-
ная почта или онлайн-консультации, для обратной связи и поддержки. 

После завершения обучения участникам следует предоставить возмож-
ность для практики и самостоятельной работы с сетевыми инструментами. 
Это поможет закрепить полученные навыки и увереннее использовать их. 

После обучения и практики необходимо провести оценку достижения 
целей обучения и обновить программу обучения, если требуется. Это по-
может улучшить качество обучения и помочь участникам более успешно 
работать с сетевыми инструментами в проекте. Обучение участников об-
разовательного сетевого проекта работе с сетевыми инструментами мо-
жет быть сложным и требовать времени и ресурсов. Однако, это важная 
составляющая успешной реализации проекта, поэтому стоит уделить 
этому достаточно внимания и убедиться в том, что участники имеют не-
обходимые знания и навыки для эффективной работы с инструментами. 

5. Непрерывное улучшение процесса: в ходе работы над проектом необ-
ходимо постоянно улучшать процессы взаимодействия участников, основы-
ваясь на полученном опыте и обратной связи. Это может включать в себя 
внедрение новых сервисов и инструментов, совершенствование правил и 
процессов работы, а также разработку более эффективных методов коммуни-
кации и совместной работы. 

По мнению И.А. Азаровой [1], участие в сетевых проектах требует от орга-
низаторов умения построить продуктивное сотрудничество участников сете-
вого проекта и на интегративном уровне реализовать главные цели проектов. 

В целом, организация взаимодействия участников образовательных 
сетевых проектов средствами цифровых сервисов не только актуальна, но 
и необходима для эффективной работы и обучения в современном мире. 
Результаты исследования показывают, что использование цифровых сер-
висов значительно облегчает организацию взаимодействия между участ-
никами образовательных сетевых проектов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы перевода на ан-
глийский язык текстов пенитенциарной тематики с использованием си-
стем машинного перевода. Автором анализируется качество переводов, 
выполненных разными системами, выявляются типичные недостатки 
машинных переводов и предлагаются способы предредактирования ис-
ходного текста и последующего редактирования перевода. 

Ключевые слова: системы машинного перевода, английский язык, 
предредактирование, постредактирование, пенитенциарная тематика. 

В последнее время значительно увеличилось использование машинного пе-
ревода (МП) различными категориями пользователей. К машинному переводу 
обращаются профессиональные переводчики, специалисты и ученые, а также 
изучающие иностранный язык школьники, студенты, аспиранты. Среди при-
чин подобной популярности электронных переводчиков можно назвать циф-
ровизацию практически всех областей жизни современного общества, высо-
кую скорость перевода, многократно возросшее качество переводов, осуществ-
ляемых системами МП, простоту в использовании. 

В данной статье речь пойдет об использовании систем МП для перевода 
с русского языка на английский. Подобная переводческая деятельность тре-
буется для составления авторских аннотаций к научным статьям (abstracts), 
для публикации результатов исследований в зарубежных журналах, для под-
готовки материалов к международным научным мероприятиям. Именно 
опыт перевода и редактирования текстов, переведенных с помощью систем 
МП к международному пенитенциарному форуму, послужил основой и 
предоставил примеры для анализа качества современных электронных пере-
водчиков, изучения недостатков, допускаемых этими системами, и разра-
ботки способов успешного преодоления типичных ошибок. 
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Машинный перевод представляет собой перевод текста с одного есте-
ственного языка на другой, выполняемый с помощью компьютерной про-
граммы [3]. Существует четыре различных типа машинного перевода [5]: 

– машинный перевод на основе правил, использующий лингвистиче-
скую информацию об исходном и переводящем языках. Первоначально 
эта технология лежала в основе системы МП PROMT; 

– статистический машинный перевод, использующий сравнение больших 
объёмов языковых данных и основанный на поиске наиболее вероятного пере-
вода предложения с использованием данных из двуязычных корпусов текстов. 
Данная технология используется в системах Google и Yandex; 

– гибридный машинный перевод, который представляет собой сочета-
ние машинного перевода на основе правил и статического машинного пе-
ревода. Он соединяет лучшие качества подхода, основанного на правилах, 
и статистического подхода. В качестве примера использования приведем 
ABBYY Compreno; 

– нейронный машинный перевод, который использует искусственный ин-
теллект и стремится имитировать нейронные сети в человеческом мозгу. Та-
ковым изначально проектировался онлайн переводчик DeepL. В настоящее 
время появилась информация, что сервисы перевода компаний Google, 
Yandex и PROMT также уже используют нейронный перевод вместо ранее 
применяемых методов. 

В рамках нашего исследования мы опробовали несколько популярных 
у российского пользователя систем МП. В качестве образца был взят 
фрагмент довольно длинного предложения – определения Федеральной 
службы исполнения наказания: «Федеральная служба исполнения наказа-
ний (сокращенное наименование – ФСИН России) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию 
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и под-
судимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию …» [4]. 

Пропустив этот фрагмент через системы МП Google, Yandex, PROMT, Re-
verso и DeepL, мы получили тексты, незначительно отличающиеся друг от 
друга по синтаксической структуре и переводу отдельных слов и словосочета-
ний. В целом все протестированные системы справились с переводом при-
мерно одинаково и вполне удовлетворительно. Отметим некоторые отличия: 

– перевод названия Федеральной службы исполнения наказаний имеет 
следующие варианты: Google, Yandex, Prompt: the Federal Penitentiary 
Service; Reverso: The Federal Penal Correction Service; DeepL: Federal Ser-
vice for the Execution of Punishments, при этом общепринятый перевод дан-
ного органа исполнительной власти – Federal Penitentiary Service; 

– фрагмент определения «осуществляющим правоприменительные 
функции» получил следующую интерпретацию: Google: that carries out 
law enforcement functions; Yandex: that performs law enforcement functions; 
PROMT: exercising law enforcement functions; 

– термин «исполнение уголовных наказаний» переведен следующим 
образом: Google, Yandex: execution of criminal penalties; PROMT: execution 
of criminal punishments; Reverso: enforcement of criminal sanctions. 
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Следует, однако, отметить, что для переводов, выполненных разными 
системами МП, характерны одни и те же недостатки, а именно, дословный 
перевод, то есть перевод практически каждого слова оригинала; большое 
количество предлога of, служащего для передачи русского родительного 
падежа; калькирование терминов при том, что существуют англоязычные 
термины; избыточность информации; стилистические погрешности. 

Рассмотрим способы, как можно нивелировать эти недостатки и улуч-
шить качество переведенного текста. Прежде всего, переводчик, коррек-
тирующий текст перевода, может уменьшить количество предлогов of од-
ним из следующих способов: 

1) поставить существительное с предлогом перед определяемым словом: 
– the system of electronic monitoring – the electronic monitoring system; 
– digital transformation of the penal system – penal system digital transfor-

mation; 
2) заменить определяемое существительное на отглагольную форму 

(герундий): 
– the development of the institution of probation – developing the institution 

of probation; 
– a tendency to reduction of recidivism – a tendency to reducing recidivism; 
3) поставить существительное в притяжательном падеже перед опре-

деляемым словом: 
– recidivism of convicts – convicts’ recidivism; 
4) использовать инфинитив в функции определения: 
– the necessity of using criminological characteristics – the necessity to use 

criminological characteristics; 
5) убрать слова, не несущие информационной нагрузки: 
– (МП) the development of institutions and bodies of the penal system – the 

development of the penal institutions and bodies; 
– (МП) physical training of employees of the penal institutions and bodies 

of the Penal System – physical training of the penal staff. 
Существенным недостатком машинного перевода текстов по пенитен-

циарной тематике является калькирование терминов, то есть буквальный 
их перевод, например: 

– учреждения уголовно-исполнительной системы: (МТ) facilities of the 
penal system и institutions of the penitentiary system – предпочтительно пе-
реводить принятым в англоязычной пенитенциарной терминосистеме 
correctional institutions; 

– наказания, не связанные с изоляцией от общества: (МТ) punishments 
not related to isolation from society – non-custodial punishments; 

– уголовные наказания в форме лишения свободы: (МТ) criminal 
punishments in the form of deprivation of liberty – custodial punishments; 

– осужденные, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания: (МТ) convicts who have been granted a deferment of serving their 
sentence by the court – those with a suspended sentence. 

Нередко тексты, которые пишут ученые-гуманитарии, изобилуют рас-
пространенными, многосоставными предложениями, и в результате до-
словного машинного перевода появляются предложения, содержащие 
слова, которые можно удалить, не нарушая смысла высказывания. В при-
водимых ниже примерах выделены слова, которые были опущены без 
ущерба для понимания: 
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– (МП) penal system staff training – penal staff training; 
– (МП) persons who have been released from the prisons – persons released 

from prisons; 
– (МП) used for the purpose of exercising supervision in places of 

detention- used for the purpose of supervision in detention centers; 
– (МП) to use advanced methods and technologies in conducting advisory 

work – to use advanced methods and technologies in counseling work. 
Переведенные с помощью систем МП тексты нередко имеют стили-

стические погрешности. Так, словосочетание «подозреваемые, обвиняе-
мые и осужденные» было переведено несколькими способами: suspects, 
accused persons and convicts; suspects, accused and convicts; suspects, ac-
cused and convicted. Как мы видим, русские отглагольные прилагательные 
переведены на английский то существительными (suspects, convicts), то 
отглагольными прилагательными (accused, convicted), то словосочета-
нием (accused person), в то время как существует возможность сделать 
словосочетание более однородным по составу: suspected, accused and con-
victed persons. Другой пример синтактико-стилистической неточности – 
использование при перечислении разнородных слов: ensuring information 
security and the introduction of digital technologies, тогда как желательно 
употреблять слова, относящиеся к одному классу: ensuring information se-
curity and introducing digital technologies. 

Сделать текст более удобочитаемым можно за счет лексико-семанти-
ческих переводческих трансформаций, например: 

– содержание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: (МП) the detention of suspected and accused of committing crimes – the 
detention of persons suspected and accused of committing crime; 

– повысить удобство записи граждан: (МП) improve the convenience of 
recording citizens – facilitate recording of citizens; 

– приоритетные направления развития УИС: (МП) the priority 
directions of the development of the penal system -the priorities of the penal 
system development; 

– направления уведомлений в электронном виде: (МП) sending 
notifications in electronic form – sending electronic notifications. 

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод о том, что 
современные системы МП, несмотря на значительный прогресс в качестве 
производимых ими переводов, несовершенны и не могут конкурировать с 
переводами, осуществляемыми человеком. Следовательно, переведенные 
тексты нуждаются в редактировании. Усилия, необходимые для постре-
дактирования, напрямую зависят от того, насколько тщательно был под-
готовлен исходный текст для МП [1]. Предредактирование текста – это 
преобразование текста перед его вводом в систему перевода таким обра-
зом, чтобы отредактированный текст на лексико-семантическом и грам-
матическом уровнях приближался к языку перевода или к конструкциям 
языка источника, правила преобразования которых формализованы и из-
вестны используемой системе [2]. Предварительное редактирование тек-
ста состоит в выполнении следующих рекомендаций: соблюдать единство 
терминологии; отдавать предпочтение прямому порядку слов; избегать 
большого количества деепричастных оборотов; сократить число прида-
точных предложений или вводных оборотов; ввести союзы при использо-
вании бессоюзной связи между предложениями; разделить длинные 
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предложения на части; заменить окказиональные аббревиатуры на пол-
ные наименования. Подобная подготовка, несомненно, поможет получить 
более адекватный перевод, но не избавит от необходимости последую-
щего редактирования полученного текста, используя способы и приемы, 
описанные в данной статье. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования чи-
тательского взгляда обучающихся посредством изучения отечественной 
литературы на уроках. Авторы излагают некоторые выдержки из прак-
тики работы в общеобразовательной школе и творческом вузе. В работе 
приводятся некоторые методы, приемы работы с обучающимися. 

Ключевые слова: отечественная литература, читательский инте-
рес, читательский взгляд. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что перед совре-
менным образованием стоит задача – воспитание многогранной лично-
сти, способной жить в современном мире. Влияние литературы на 
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формирование личности человека является неоспоримым фактом, так как в 
настоящее время в образовательной среде происходят большие изменения, 
связанные с цифровизацией образования, использованием и обучающимися, 
и преподавателями различной электронной информации. Интернет прочно 
вошел в современную жизнь людей. С одной стороны, новые возможности 
положительно влияют на качество образования, применяются новые фор-
маты обучения (например, дистанционное обучение), которые значительно 
облегчают жизнь и педагогам, и детям, и родителям. С другой стороны, по-
являются и набирают всю большую силу такие проблемы, как телефонозави-
симость, игромания, отсутствие простого словесного человеческого общения 
между людьми, снижение духовной культуры молодежи. Заметим, что в 
практической работе школы и вуза мы применяем информационные техно-
логии, совмещая с традиционным чтением книг. 

Современные обучающиеся не видят необходимости в чтении книг, в 
изучении литературы, хотя в основе чтения лежит способность думать, 
осмысливать происходящее. Чтобы понять, какую идею доносит автор, 
читателю нужно осознать каждое слово, фразу, пропустить через себя, 
осмыслить. Чтение должно быть осознанным, так как при нем достигается 
понимание информационной, смысловой и идейной стороной произведе-
ния. Именно через осознание произведений формируется читательский 
взгляд, читательский интерес. Проблема формирования читательского 
взгляда и читательского интереса имеет не только богатую историю разви-
тия, но и характеризуется множеством подходов. В процессе преподавания 
литературы (как предмета в школе, так и в вузе) сложилась методика изуче-
ния, учета и коррекции читательских интересов обучающихся за счетом тру-
дов А.С. Макаренко [4, с. 103], К.Д. Ушинского [5, с. 195], С.А. Гуревич 
[3, с. 45]. Изучение трудов педагогов-практиков способствовало выдвиже-
нию гипотезы исследования. Гипотеза – формирование читательских взгля-
дов обучающихся будет эффективнее при условии проведения мониторинга 
для определения круга и мотивов чтения учениками, продуманного отбора 
произведений, рекомендованных для изучения и возможности высказывать 
собственное мнение на основе прочитанного. 

Для проведения эксперимента были выбраны 3 класса «Гимназии 
№83» г. Тюмени: 10 «А», 10 «Б» и 10 «В» классы и три группы направления 
«Режиссура» Тюменского государственного института культуры (рлт, рпт, 
рхлк). Период проведения экспериментальной работы – 2021–2023 учебный 
год. Педагогами по литературе был определен круг произведений, рекомен-
дованный к чтению. Обучающиеся 10 «А», 10 «Б», ртп, рлт изучали произве-
дения русской литературы по новой методике, обучающиеся 10 «В», рхлк по 
классической основе. В процессе чтения произведения обучающимися 
10 «А», 10 «Б» классов, ртп, рлт велся читательский дневник, в котором по-
мимо описания собственных мыслей от прочитанного, предлагалось найти 
ответ на проблемный вопрос, написать отзыв, эссе-сочинение на тему «Как 
бы я поступил на месте героя» или «Один день, проведенный мной в роли 
героя». Во время итогового занятия, после изучения модуля (блока) прово-
дился круглый стол (вебинар), где каждый обучающийся мог высказать 
свое мнение по произведению, обсуждались проблемные вопросы, идеи 
произведения. Заключением изучения произведения было написание со-
чинения по одной из выбранных тем: «Какие нравственные категории 
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поднимаются в творчестве изученных авторов?», «Почему данное произ-
ведение относится к рассматриваемому жанру?», «Какова основная мысль 
текста, актуальна ли она для современных читателей?», «В каких произ-
ведениях русской литературы поднимаются вопросы о жизненных ценно-
стях?», «Почему грани человеческого интересуют современных подрост-
ков?». Проведенный эксперимент преподавания литературы показал, что 
использование нетрадиционных методов, подходов и технологий изуче-
ния литературы [1] способствует развитию у обучающихся самостоятель-
ного мышления, глубокое понимание произведения. Читатели имеют воз-
можность поставить себя на место героя и попробовать прожить его 
жизнь. Эксперимент был построен на использовании таких качеств обу-
чающихся, как интерес, азарт, лидерство, желание одержать победу. 

Данный эксперимент позволил развить мотивацию к предмету. Обуча-
ющие самостоятельно предлагали проблемные вопросы, составляли мен-
тальные карты, производили сравнительный анализ текстов классиков и 
современных авторов. Так, интересен опыт сравнительного анализа тек-
стов В.А. Жуковского «Невыразимое» и Б. Бюргера «Ленора», М. Горь-
кого «Детство», Л.Н. Толстого «Детство» и П. Санаева «Похороните меня 
за плинтусом», Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и И. Гёте «Страдание 
юного Вертера». Сравнительный анализ разных видов искусства (текст – 
художественный фильм – спектакль) способствует пониманию режиссер-
ской идеи, взгляда, актерской игры, что необходимо в профессии буду-
щих режиссеров, а также критического взгляда зрителей. Чтение научных 
статей современных исследователей и изучение критической литературы 
способствовало пониманию разных позиций на один и тот же проблемный 
вопрос. Интересен опыт составления виртуальных экскурсий по творче-
ству М.В. Ломоносова, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, В.П. Крапивина, 
а также просмотр лекций С. Волкова, Д. Быкова, где дается неоднозначное 
понимание и трактовка текстов. Самостоятельное составление опросни-
ков для обучающихся и взаимопроверка по вопросам – один из эффектив-
ных методов привития внимания к деталям текстов. 

Обучающиеся 10 «В» класса, группа рхлк, которые обучались по стандарт-
ной программе (чтение произведения, разбор тем на занятиях, итоговое сочи-
нение), показали незначительные результаты по итогам прохождения модуля, 
блока тем и недостаточный уровень повышения интереса к предмету. 

Отметим также, что изучение литературы в школе и в вузе необходимо про-
водить в тесной связи с другими формами дополнительного литературного об-
разования, режиссуры, актерского мастерства, культуры речи, то есть приме-
нять интегрированный подход в образовательном процессе. Например, вклю-
чение заданий поискового характера, составление режиссерского плана, проиг-
рывание значимых отрывков теста, вычитка эпизодов и их разбор, введение иг-
ровых моментов (в том числе и чтение по ролям), показы, творческие вечера, 
театральные гостиные повышают интерес обучающихся к предмету. В ходе 
практической деятельности используется также взаимообмен опытом (сту-
денты и школьники посещают занятия, просмотр телеграмм каналов, дистан-
ционные занятия), принимают участие в дебюте, используют идеи и наработки 
в дальнейшей жизнедеятельности. 

После проведенного исследования можно сделать вывод о том, что, инте-
рес к художественной литературе (к текстам различных эпох) у обучающихся 
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сохраняется надолго, нужно правильно донести необходимость духовного, 
нравственного развития с помощью различных методов, приемов и техноло-
гий. В практической работе школы и вуза активно применяются информаци-
онные технологии, совмещая с традиционным чтением книг. 
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Аннотация: в статье описаны проблемы, возникающие в ходе обуче-

ния арабоязычных студентов медицинского вуза в условиях цифровой об-
разовательной среды. Предложены методические способы использова-
ния цифровых образовательных ресурсов с учетом языковых барьеров, 
возникающих у арабоязычных студентов при изучении физики с исполь-
зованием электронных материалов, размещенных на электронном ин-
формационном образовательном портале медицинского вуза. Даны ме-
тодические рекомендации по учету особенностей арабоязычных студен-
тов в ходе разработки цифровых обучающих ресурсов. 
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Современные социально-экономические условия и информационно-ком-
муникативные технологии выдвигают новые требования к подготовке ино-
странных студентов в высшей медицинской школе. Цифровизация высшего 
образования диктует необходимость в квалифицированных педагогах, кото-
рые были бы готовы и способны к разработке электронного обучающего 
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контента с учетом особенностей современной молодежи, ориентированной 
на «клиповое мышление» [1, с. 94]. Одним из важных направлений нацио-
нального проекта «Образование» в России является внедрение IT-технологий 
на основе развития современных методов обучения с использованием элек-
тронных обучающих ресурсов, некоторых возможностей сети Интернет, обу-
чающих видео-флэш-роликов, а также повышение информационной компе-
тенции работников образования [4, с. 60]. 

Несмотря на стремительное развитие цифрового направления в образова-
нии, большинство вузов России имеет компьютерную технику и наборы об-
разовательных ресурсов, зачастую не отвечающие требованиям к поддержа-
нию тех или иных программных пакетов или цифровых образовательных ре-
сурсов открытого доступа. Кроме этого, внедрение цифровых образователь-
ных ресурсов в образовательный процесс влечет за собой применение новых 
методов обучения и повышения педагогической компетентности преподава-
теля по вопросам разработки цифрового обучающего контента и его приме-
нения для обучения студентов. Возникает проблема методического харак-
тера, каким должно стать содержание цифрового обучающего контента, 
чтобы он был предметно-ориентированным на пользователя, особенно если 
пользователь – арабоязычный студент, например, изучает физику в медицин-
ском вузе на неродном для него русском языке. 

Известно, что электронные учебные материалы имеют огромные по-
тенциальные возможности, создающие условия для успешного решения 
дидактических задач [2, с. 159]. Многие ученые определяют «цифровые 
образовательные ресурсы» как современные средства обучения, представ-
ленные в электронном формате, применение которых направлено на по-
вышение эффективности образовательного процесса и выполнение основ-
ных задач обучения и воспитания [3, с. 10; 5, с. 290]. Необходимые для 
организации образовательного процесса и представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографи-
ческие материалы, отобранные в соответствии с содержанием рабочей 
программы учебной дисциплины в большинстве вузов отсутствуют, по 
этой причине преподавателю, ответственному за разработку и наполнение 
электронного обучающего контента, приходится самостоятельно путем 
проб и ошибок отбирать или переводить в цифровой формат учебный ма-
териал и адаптировать под арабоязычных студентов. 

Опрос, проведенный среди арабоязычных студентов, изучающих фи-
зику на первом курсе медицинского вуза, показал, что у них вызывает ин-
терес просмотр обучающих видеороликов по физике, если они представ-
лены в форме анимации без текстового голосового озвучивания или если 
озвучивание на русском языке сопровождается субтитрами на родном для 
них арабском языке (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент из обучающего видеоролика на тему «Основные  
законы гидродинамики» (ссылка на электронный обучающий ресурс  
из сети Интернет: https://www.youtube.com/watch?v=Qdr6pyQELz4) 
 

Зачастую при работе арабоязычных студентов с образовательными учеб-
ными материалами, размещенными на электронном информационном обра-
зовательном портале вуза, требует непрерывного сопровождения и контроля 
со стороны преподавателя, которые заключаются в дополнительных разъяс-
нениях и демонстрации интерфейса портала, а также продвижения по актив-
ным ссылкам, т. е. обучение иностранцев на русском неродном для них языке 
кроме предметной подготовки требует их обучения корректной работы в 
цифровой образовательной среде медицинского вуза. 

Предварительное знакомство арабоязычных студентов с информа-
цией, представленной на странице учебной дисциплины, не вызывает осо-
бых затруднений и понимания того, где обучающиеся могут найти во-
просы, которые необходимо изучить самостоятельно и рекомендации, как 
оформить и куда прикрепить выполненные отчеты. Однако, как только 
арабоязычный студент переходит по вкладке на методические рекоменда-
ции (рис. 2), наблюдается полное отстранение от восприятия информации, 
представленной на русском языке, и преподавателю необходимо демон-
стрировать не учебные действия, а возможные способы, подготовки от-
чета по выполненной самостоятельной работе и способу ее прикрепления 
для проверки преподавателем. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент страницы электронного портала, содержащий  
методические рекомендации для российских студентов по выполнению  
самостоятельной работы при изучении модуля дисциплины «Физика» 
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Практика обучения физике арабоязычных студентов медицинского вуза в 
условиях цифровой образовательной среды показала, что перевод учебной 
информации или методических рекомендаций по выполнению необходимых 
действий на арабский язык не всегда снимает языковые барьеры. В связи с 
чем требуется проведение дополнительного объяснения с демонстрацией 
требуемых действий от обучающегося преподавателем в режиме онлайн вне 
зависимости от того, в какой форме организуется занятие в дистанционной 
или контактной. Обучение физике арабоязычных студентов медицинского 
вуза в условиях цифровой образовательной среды, являясь перспективным 
направлением в области теории и методики обучения, требует серьезного 
подхода к разработке цифрового обучающего контента, который суще-
ственно должен отличаться от контента для российских студентов лексиче-
ским минимумом, арабо-текстовыми подписями к русскоязычному учебному 
тексту и визуально-демонстрационными включениями не только по изучае-
мой дисциплине в медвузе, но и детализацией хода, способов и хронологии 
выполняемой ими работы в рамках изучения данной дисциплины с исполь-
зованием электронного информационного образовательного портала. 
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CПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации учеб-

ного процесса в средних профессиональных организациях средствами 
электронных образовательных ресурсов. В работе освещаются некото-
рые закономерности применения цифровых средств обучения при освое-
нии профессиональных модулей, междисциплинарных комплексов и учеб-
ных практик среднего образования. В статье содержится подробный пе-
речень препятствий полноценного применения цифровых ресурсов в СПО, 
а также предлагаются способы преодоления проблем, тормозящих ак-
тивную цифровизацию профессионального образования. 

Ключевые слова: цифровизация, среднее профессиональное образова-
ние, электронные образовательные ресурсы, электронные учебно-мето-
дические комплексы. 

В современном мире жизнедеятельность человека сосредоточена во-
круг мобильной связи, социальных сетей, каналов, пабликов, мобильных 
приложений, сервисов и т. д. Эта тема коснулась всех сфер жизни чело-
века: на производстве благодаря компьютерным технологиям упроща-
ются многие процессы; в быту для обеспечения комфорта применяются 
разные полезные ресурсы (услуги электронной записи на прием, комму-
нальные платежи, интернет-магазины, умный дом и т. д.). 

Образование не осталось в стороне и перед ним остро встает вопрос 
создания цифровой образовательной среды. Всего двадцать – тридцать 
лет назад эта тема даже не обсуждалась. Сейчас «Цифра» в образователь-
ном процессе заняла уже прочное место [6, с. 162]. В 2002 году американ-
ские ученые Д. Джонсон и Л. Бакеродни из первых описали достоинства 
и недостатки цифровизации системы образования [7, с. 119–137]. Изуче-
нию цифровой среды и ее влиянию на человека в отечественной науке 
рассматривается в трудах В.И. Панова, Э.В. Патракова, Г.У. Солдатовой, 
Е.И. Рассказовой, Т.А. Нестик, М.М. Шубович и других. 

Понятие «цифровизация» можно трактовать неоднозначно: инстру-
мент формирования необходимых компетенций у обучающихся с одной 
стороны и препятствие качественного образования у этих же обучаю-
щихся с другой. В работе будем отмечать достоинства процесса освоения 
электронных образовательных ресурсов, поскольку избежать этого явле-
ния не только невозможно, но и на объективный взгляд не нужно. 
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Цель статьи заключается в выявлении специфических особенностей 
обучения в среднем профессиональном образовании (СПО) в условиях 
цифровой среды. 

Задачи работы сводятся к поиску значения термина «цифровизация»; 
определению его роли в образовательном процессе; установлению осо-
бенностей обучения в условиях цифровой среды в различных профессио-
нальных направлениях среднего образования. 

«Термин цифровизация обусловлен внедрением во все сферы жизни обще-
ства и в экономику цифровых технологий, потоков передачи данных, а также 
цифровых передающих устройств (компьютеров, смартфонов, планшетов, те-
левизоров, умных часов и др.)», – пишет К.Л. Томашевский [4, с. 199]. 

В образовательный процесс цифровая среда масштабно активно вошла 
в период пандемии в 2020 году. Для школы организовать единое цифро-
вое пространство оказалось проще. Несколько десятков предметов школь-
ной программы получили поддержку в виде оснащения учебных заведе-
ний современным оборудованием, развитием цифровых сервисов, образо-
вательных платформ и ресурсов, помогающих ученикам получать необ-
ходимые знания в изобилии и разнообразии. И даже в этом случае, готов-
ность российской школьной системы к удаленным формам обучения оце-
нивается в 30% [3, с. 130]. 

Эти же школьники через некоторое время заполняют аудитории кол-
леджей и ВУЗов. Если в общеобразовательной школе цифровые ресурсы 
имеют систему, каталог цифровых инструментов и сервисов, единый ис-
точник электронных образовательных ресурсов, то в профессиональной 
образовательной среде систему необходимо выстраивать с учетом специ-
фики профессиональных направлений и квалификаций. А последние, к 
слову, имеют обыкновение расти и умножаться в соответствии с запро-
сами общества, экономики, политической обстановки, культуры 
и т. д. Например, в одном из недавних поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Правительству РФ говорится «о подготовке кад-
ров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиа-
ционных систем» [2]. И таких поручений об открытии новых направлений 
профессиональной подготовки не мало. 

Цифровизация профессионального образования упирается в некото-
рые препятствия. Перечислим очевидные помехи. 

1. Дефицит технических средств. Учебные заведения имеют разный 
уровень оснащенности оборудованием. 

2. Дефицит материалов и пособий. Профессиональных направлений 
среднего образования насчитываются не одна сотня. В одном учебном за-
ведении количество дисциплин, профессиональных модулей, междисци-
плинарных комплексов и учебных практик насчитывается несколько сотен. 
Для каждого необходим пакет электронных учебно-методических комплек-
сов, информационных образовательных и профессиональных порталов и 
сайтов, баз данных, электронных библиотек, коллекций ресурсов в рамках 
профессиональных сетевых сообществ и т. д. Работа по их созданию и 
наполнению должна проводиться коллективно, с учетом объективных по-
казателей возможностей всех участников образовательного процесса. Со-
здание только электронных методических комплексов или отдельных раз-
делов-пособий – трудоемкий процесс. А создание/разработка сайта/портала 
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требует колоссальных интеллектуальных и других вложений, а также 
накопленных опыта и апробированных материалов. Наиболее полное элек-
тронное информационно-методическое оснащение имеют, конечно, круп-
ные многочисленные учебные заведения. Однако, творческие колледжи, 
где контингент обучающихся не достигает даже тысячи уступают в этом 
отношении объединенным колледжам-гигантам. 

3. Многие профессиональные компетенции постигаются исключительно 
на практике. Например, освоение междисциплинарного комплекса 
01.01. Специальный инструмент (ФГОС по специальности 53.02.03 Инстру-
ментальное исполнительство (по видам) происходит за счет практических за-
нятий на музыкальном инструменте. Для того, чтобы иметь практический 
опыт чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм 
нужно каждодневно тренировать этот навык (исполнять на музыкальном ин-
струменте незнакомый музыкальный текст грамотно, в темпе, характере 
и т. д.). Пример из другой профессиональной сферы: обучающимся специ-
альности 34.00.00 «Сестринское дело» при освоении МДК. 01.03. Сестрин-
ское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению необ-
ходимо уметь проводить лечебно-диагностические манипуляции [1]. Элек-
тронные образовательные ресурсы здесь бессильны. 

4. Подобная ситуация наблюдается и во многих дисциплинах и меж-
дисциплинарных комплексах других профессиональных направлений 
(34.00.00 Сестринское дело, 59.00.00 Физическая культура и спорт, 
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00 Му-
зыкальное искусство, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-
кусств и другие). 

5. Цифровая компетентность педагогов. Уровень цифровой грамотно-
сти преподавателей не всегда позволяет применять в полной мере элек-
тронные образовательные ресурсы. 

Внезапный переход на дистанционное обучение подтолкнул педагогов 
профессионального образования в сторону освоения технологий организа-
ции учебных занятий при помощи электронных ресурсов. До этого момента 
внедрение цифровых сервисов в учебную деятельность носило случайный 
характер. Педагоги-новаторы создавали и внедряли собственные разработки 
в этой области, порой одновременно в разных уголках страны изобретая по-
хожие кейсы, интерактивные рабочие тетради и мультимедийные учебники, 
банки заданий, аудио и видеокурсы, тренажеры и т. д. Нельзя сказать, что 
цифровизация профессионального образования находится на низком уровне. 
Но тем не менее, область среднего профессионального звена в этом вопросе 
нуждается в обогащении и серьезных вложениях. 

Выход видится в создании педагогических объединений преподавате-
лей профильных дисциплин и МДК с целью наполнения электронных об-
разовательных ресурсов качественным контентом. Таким образом инте-
рес и мотивация к дисциплине у обучающихся повысится однозначно. 

Думается, что роль современного отечественного образования заклю-
чается в сохранении фундаментальных традиций (глубина, научная обос-
нованность, крепкая теоретическая база), но с учетом современных тре-
бований и на основе современных цифровых технологий в том числе. 
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Образование сегодня должно опережать, чтобы не отставать. В наш 
контекст вписывается знаменитая фраза Джона Дьюи «Если мы будем 
учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

Вывод работы можно сформулировать так: пути назад нет и отучить 
человека от цифровой среды сложно, да и не следует. Необходимо возгла-
вить этот процесс и пустить его в полезное русло. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Аннотация: в статье освещается важность инновационных техно-
логий в сфере образования и их влияние на учебный процесс от теории до 
практики. Автор рассматривает, как современные технологии, включая 
искусственный интеллект, виртуальную и дополненную реальность, он-
лайн-платформы, игровые технологии и большие данные, трансформи-
руют традиционные методы обучения. В работе подчеркивается роль 
этих технологий в создании более персонализированного, интерактив-
ного и доступного образовательного процесса, а также обсуждаются 
вызовы и этические соображения, связанные с их внедрением. Особое 
внимание уделяется перспективам будущего образования в контексте 
этих быстро развивающихся технологий, подчеркивая их потенциал в 
подготовке студентов к меняющемуся миру и важность их интеграции 
в современные образовательные системы. 

Ключевые слова: инновационные технологии, образование, искус-
ственный интеллект, виртуальная реальность, дополненная реальность, 
онлайн-образование, игровые технологии, большие данные, персонализи-
рованное обучение, интерактивное обучение, этические аспекты, техно-
логические вызовы, будущее образования, глобальное образовательное со-
общество, конфиденциальность данных в образовании. 

В современном мире, который постоянно развивается и изменяется 
под влиянием технологий, образование не остаётся в стороне от этих 
трансформаций. От крупных академических учреждений до индивидуаль-
ных учебных программ, инновационные технологии реформируют тради-
ционные подходы к обучению, открывая новые горизонты и возможно-
сти. Эта статья затрагивает ключевые аспекты технологических иннова-
ций в образовательной сфере, рассматривая, как эти изменения переходят 
от теоретических концепций к практическому применению. Мы иссле-
дуем роль искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реаль-
ности, онлайн-платформ, игровых технологий и других современных ин-
струментов, которые радикально преобразуют образовательный процесс. 
Особое внимание уделяется тому, как эти инновации способствуют созда-
нию более гибкого, персонализированного и эффективного образования, 
а также проблемам и перспективам, с которыми сталкивается образова-
тельная сфера в связи с внедрением этих новшеств.  

Теоретические Основы. 
В основе инновационных технологий в образовании лежит идея актив-

ного взаимодействия ученика с учебным материалом. Теории обучения, 
такие как конструктивизм, подчеркивают важность самостоятельного по-
строения знаний учащимися, а не простого запоминания информации. 
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Инновационные Технологии. 
1. Искусственный Интеллект (ИИ). 
Персонализация обучения: ИИ может адаптировать учебный материал 

под индивидуальные потребности учащегося, учитывая его уровень зна-
ний и стиль обучения. 

Автоматизация оценки: ИИ способен автоматически оценивать ответы 
студентов, экономя время учителей. 

2. Обучающие Платформы и MOOCs. 
Доступность и гибкость: Онлайн-курсы предлагают гибкость в обуче-

нии, позволяя учиться в удобное время и темпе. 
Интерактивные ресурсы: Видео, интерактивные задания, форумы для об-

суждения – все это делает обучение более захватывающим и практическим. 
3. Виртуальная и Дополненная Реальность (VR/AR). 
Погружение в обучение: VR и AR создают реалистичные симуляции, 

которые помогают лучше понять сложные концепции. 
Практический опыт: особенно полезно в областях, где практический 

опыт труднодоступен, например, в медицине или астрономии. 
4. Игровые Технологии. 
Обучение через игру: Игровые технологии повышают мотивацию и 

вовлеченность студентов, делая обучение увлекательным. 
Развитие навыков: Игры могут развивать критическое мышление, ко-

мандную работу и решение проблем. 
От Теории к Практике. 
Преодоление Барьеров. 
Обучение учителей: важно обучать учителей использованию этих тех-

нологий для эффективного их внедрения в учебный процесс. 
Инфраструктура: необходимо обеспечить доступ к необходимому обо-

рудованию и интернету. 
Реальные Примеры. 
Интерактивные классы: Школы и университеты, внедряющие VR/AR 

для создания интерактивных уроков. 
Онлайн-образование: всемирно известные платформы, такие как 

Coursera и Khan Academy, предлагают курсы от ведущих университетов и 
специалистов. 

5. Большие Данные и Аналитика. 
Отслеживание Прогресса: Системы, использующие большие данные, 

могут анализировать прогресс и успеваемость учащихся, предоставляя 
обратную связь для улучшения процесса обучения. 

Индивидуализированные рекомендации: Аналитические инструменты 
могут предлагать курсы и материалы, наиболее подходящие для конкрет-
ного учащегося. 

6. Социальные Сети и Коллаборативные Инструменты. 
Сотрудничество и Обмен Знаниями: Платформы для совместной ра-

боты и социальные сети способствуют обмену знаниями и сотрудниче-
ству между студентами и учителями. 

Расширение образовательного сообщества: Создание глобальных об-
разовательных сетей, где ученики и преподаватели могут обмениваться 
опытом и ресурсами. 

Вызовы и Перспективы. 
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Этические и Конфиденциальные Вопросы. 
Конфиденциальность данных: важно обеспечить защиту личных дан-

ных учащихся. 
Этические соображения: необходимо учитывать этические аспекты 

использования ИИ и аналитики в образовании. 
Будущее Образования. 
Интеграция и Развитие: Постоянное развитие технологий предпола-

гает их дальнейшую интеграцию в образовательный процесс. 
Доступное и Инклюзивное Образование: Технологии открывают воз-

можности для более доступного и инклюзивного образования для людей 
со всего мира, вне зависимости от их физических возможностей или гео-
графического положения. 

Инновационные технологии в образовании открывают новые горизонты 
для учащихся и преподавателей, предлагая более глубокие и многообразные 
способы обучения и взаимодействия с учебным материалом. От персонали-
зированных учебных планов до глобальных онлайн-курсов, эти технологии 
не только улучшают доступность и качество образования, но и вносят значи-
тельный вклад в подготовку учащихся к динамично меняющемуся миру. Од-
нако важно помнить о вызовах, таких как обеспечение конфиденциальности, 
этическое использование данных и необходимость непрерывного обучения 
учителей для работы с новыми технологиями. Инновации в образовании тре-
буют не только внедрения передовых технологий, но и глубокого понимания 
того, как они могут быть интегрированы в учебный процесс для достижения 
максимальной эффективности. Взгляд в будущее образования невозможен 
без признания важности этих технологий, а их успешное применение может 
радикально преобразовать как процесс обучения, так и саму природу знаний 
и учебного опыта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ИНОЯЗЫЧНОМ  
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросам применения информаци-
онно-коммуникативных технологий в процессе обучения иностранному 
языку студентов высшей школы. Иноязычное обучение с использованием 
информационных технологий имеет ряд преимуществ, что позволяет по-
высить эффективность организации образовательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, 
информатика, образовательный процесс, средства ИКТ, коммуникатив-
ные технологии. 

В настоящее время знание иностранных языков позволяет молодому по-
колению находиться в кругу мировой культуры, общаться со знакомыми, 
родственниками и коллегами, проживающими за границей, а также учиться 
в учебных заведениях по всему миру, участвовать в конкурсах и грантах, сле-
дить за новостями в журналах, издаваемых на иностранном языке по специ-
альности. Мы живем в век информационных технологий, когда современные 
подростки активно используют социальные сети, мобильные приложения, 
компьютеры и гаджеты. 

Использование современных информационных технологий является 
важным аспектом усовершенствования и оптимизации преподавания, 
обогащения методов и приемов, которые позволяют сделать процесс изу-
чения иностранного языка интересным и запоминающимся для студентов. 
Давайте рассмотрим, как использование информационных и коммуника-
ционных технологий может повлиять на эффективность изучения и пре-
подавания иностранного языка. 

Уже с момента появления компьютеров в 1950-х годах связь иностран-
ных языков с информатикой была установлена и до сих пор не прерыва-
ется. Программы машинного перевода и автоматической обработки 
языка, такие как TAL (автоматическая обработка языков), были разрабо-
таны учеными и лингвистами в прошлом веке. 

Франсуа Манжено объясняет это взаимодействие очень убедительно. 
Он указывает на социологические и дидактические причины, которые 
обусловливают использование компьютерных технологий при изучении 
языков. С появлением компьютеров они стали неотъемлемой частью обу-
чения иностранным языкам. Компьютер может быть инструментом, под-
держивающим и улучшающим процесс обучения, а также средством, 
предоставляющим дидактическое программное обеспечение для эффек-
тивного изучения иностранного языка. 

Существует несколько способов использования информационных тех-
нологий в обучении иностранным языкам. 
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Во-первых, это свободное использование компьютерных технологий 
без использования специальных программ, где пользователь самостоя-
тельно программирует свое обучение. Примером такого подхода является 
использование пакета программ Microsoft Office. 

Во-вторых, это использование специального программного обеспече-
ния, которое выполняет дидактическую и образовательную роль, напри-
мер, игры с языковой поддержкой или игры в скрэббл. 

Наконец, в-третьих, это использование онлайн и офлайн технологий, 
электронных книг, компакт-дисков и культурных или научных сайтов, ко-
торые предлагают доступ к оцифрованным литературным текстам и др. 
Все это продемонстрировало, насколько продуктивными могут быть вза-
имоотношения между технологиями и изучением языка. 

Если мы перенесем общее использование информационных техноло-
гий в область изучения французского языка, то станет ясным, что приме-
нение компьютерных технологий в изучении языка может быть согласо-
вано с различными образовательными подходами. Концепция языка как 
сети синтаксических структур, которые требуется усвоить в форме авто-
матизма, может использовать компьютер в качестве главного инстру-
мента для привития автоматизма. Подход, основанный на представлении 
языка как целостной и структурированной формы, может использовать 
компьютерные технологии для представления языка в виде организован-
ного целого, который не может быть фрагментирован. 

Таким образом, с использованием компьютерных технологий можно со-
вершенствовать обучение иностранным языкам. Несмотря на то, что в неко-
торые периоды времени был обнаружен менее значительный интерес к ис-
пользованию компьютеров в образовании, в современном мире существует 
множество методов и приемов, которые сочетаются с применением инфор-
мационных технологий. Информационные и коммуникационные технологии 
стали неотъемлемой частью обучения иностранному языку и до настоящего 
времени продолжают играть существенную роль в этой сфере. 

В начале двухтысячных компьютерные технологии развивались особенно 
интенсивно, что привело к демократизации их использования. Теперь любой 
человек может воспользоваться Интернет-технологиями и программным 
обеспечением не только с помощью компьютера, но и с помощью мобильных 
телефонов и планшетов при изучении иностранного языка. 

Современные информационно-коммуникационные технологии охва-
тывают широкий спектр цифровых ресурсов и сервисов, таких как компь-
ютерное оборудование, программное обеспечение, сотовая связь, элек-
тронная почта, сети передачи данных и Интернет. Они включают в себя 
программные, аппаратные и технические средства, которые работают на 
базе компьютеров, а также современные средства транслирования и обра-
ботки информации. 

В образовательном процессе часто используются электронные учеб-
ники и пособия, энциклопедии, тренажеры, программы тестирования, ре-
сурсы Интернета, видео- и аудиотехника. Эти средства позволяют акти-
визировать учеников, создать интерактивный диалогический процесс, 
дифференцировать обучение, контролировать знания и навыки, рацио-
нально организовать учебный процесс, формировать самостоятельные 



Издательский дом «Среда» 
 

150      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

исследовательские навыки, обеспечить доступ к информационным ресур-
сам и многое другое. 

Работа с компьютером имеет множество достоинств, таких как культур-
ное развитие, совершенствование навыков использования компьютера, улуч-
шение языкового уровня, создание благоприятной обучающей среды, повы-
шение мотивации и интереса к предмету, индивидуализация обучения, взаи-
модействие с учителем и сотрудничество учеников, эффективное усвоение 
материала, развитие компетенции и получение объективной оценки. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий способ-
ствует модернизации образования, повышению качества обучения, до-
ступности образования и развитию личности, освоенной в информацион-
ном пространстве и обладающей информационной культурой [1, с. 198]. 
Они улучшают качество знаний, развивают коммуникативную компетен-
цию и мотивацию к изучению иностранного языка, создают благоприят-
ные условия для учебного процесса, обеспечивают лучшее взаимопони-
мание и сотрудничество между учителем и учениками, а также ускоряют 
обучение и развитие учащихся. Внедрение ИКТ в образовательный про-
цесс создает возможности для использования педагогических методик, 
позволяющих приобретать новые знания самостоятельно. ИКТ также спо-
собствуют развитию личностных качеств обучаемых [2, с. 123]. 
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Аннотация: в статье освещается тема мобильного обучения, акцен-
тируется внимание на революционном влиянии смартфонов и мобильных 
устройств на современный образовательный процесс. В работе рас-
сматриваются ключевые аспекты, такие как гибкость, доступность и 
персонализация обучения, которые стали возможны благодаря широкому 
распространению мобильных технологий. Автор также обсуждает, как 
мобильное обучение способствует интерактивности, сотрудничеству и 
развитию цифровых навыков, а также рассматривает вызовы и ограни-
чения, с которыми сталкивается эта область. В работе подчеркивается 
важность интеграции мобильных технологий в образовательные си-
стемы для создания более инклюзивного, доступного и эффективного об-
разовательного опыта. 

Ключевые слова: мобильное обучение, смартфоны в образовании, ин-
терактивное обучение, персонализация образования, технологии в обра-
зовательном процессе, доступность обучения, гибкость обучения, циф-
ровые навыки, инклюзивное образование, образовательные приложения, 
адаптивное обучение, экологические аспекты образования, профессио-
нальное развитие, обратная связь в обучении, вызовы мобильного обуче-
ния, непрерывное образование. 

В эпоху цифровых технологий мобильное обучение становится неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Смартфоны и другие мобильные 
устройства, которые уже давно стали неотъемлемыми спутниками в повсе-
дневной жизни, теперь играют ключевую роль и в сфере образования. Эта 
тенденция приводит к значительным изменениям в том, как учащиеся взаи-
модействуют с учебным материалом, а также в методах и подходах препода-
вания. Вступление в мир мобильного обучения открывает новые горизонты 
и представляет возможности, ранее недоступные в традиционных образова-
тельных системах. Эта статья исследует, как именно смартфоны и мобильные 
технологии трансформируют образовательный процесс, делая его более до-
ступным, персонализированным и интерактивным. 

Гибкость и доступность. 
Смартфоны делают обучение гораздо более гибким. Учащиеся могут 

получать доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте, 
что делает образование более доступным. Это особенно важно для людей, 
которые не могут посещать традиционные учебные заведения из-за гео-
графических, финансовых или личных ограничений. 

Персонализация обучения. 
Мобильные технологии позволяют создавать более персонализирован-

ный образовательный опыт. С помощью приложений и онлайн-платформ 



Издательский дом «Среда» 
 

152      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

учащиеся могут выбирать курсы и материалы, которые соответствуют их ин-
тересам и уровню знаний, а также регулировать темп обучения. 

Интерактивность и вовлеченность. 
Смартфоны обогащают обучение интерактивными возможностями. 

Образовательные приложения, включающие элементы игры, интерактив-
ные тесты и виртуальные лаборатории, повышают вовлеченность уча-
щихся и способствуют более глубокому пониманию материала. 

Сотрудничество и общение. 
Мобильное обучение упрощает сотрудничество и общение между уча-

щимися и преподавателями. Форумы, чат-группы и платформы для сов-
местной работы позволяют учащимся легко обмениваться идеями и рабо-
тать над совместными проектами, независимо от физического расстояния. 

Проблемы и ограничения. 
Несмотря на множество преимуществ, мобильное обучение также 

сталкивается с рядом проблем. Вопросы конфиденциальности данных, 
доступ к качественному интернету и неравенство в доступе к мобильным 
устройствам остаются серьезными препятствиями. Кроме того, суще-
ствует риск уменьшения важности прямого человеческого взаимодей-
ствия в образовательном процессе. 

Расширение образовательных ресурсов. 
Мобильные технологии расширяют спектр доступных образовательных ре-

сурсов. Помимо традиционных текстов и учебников, студенты могут исполь-
зовать видео, подкасты, интерактивные электронные книги и онлайн-курсы. 
Это обогащение учебных материалов делает образование более увлекательным 
и разнообразным. 

Адаптивное обучение. 
С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения мо-

бильные устройства могут адаптировать учебный процесс под индивиду-
альные потребности каждого ученика. Алгоритмы могут анализировать 
прогресс учащихся и предлагать материалы, соответствующие их теку-
щему уровню знаний и стилю обучения. 

Непрерывное образование и профессиональное развитие. 
Мобильное обучение предлагает возможности для непрерывного образо-

вания и профессионального развития. Взрослые и работающие профессио-
налы могут использовать мобильные приложения для повышения квалифи-
кации, изучения новых навыков или обновления знаний в своей области. 

Реализация инклюзивного образования. 
Мобильные технологии могут сыграть ключевую роль в обеспечении 

инклюзивного образования. Они предоставляют инструменты для уча-
щихся с особыми образовательными потребностями, такие как аудиок-
ниги для слепых или приложения, облегчающие обучение для людей с 
нарушениями обучаемости. 

Обратная связь и оценка. 
Мобильные устройства позволяют преподавателям быстро и эффек-

тивно предоставлять обратную связь учащимся. Электронные тесты и 
опросы могут автоматически оценивать успеваемость учащихся и предо-
ставлять им немедленную обратную связь, что способствует более быст-
рому усвоению материала. 

Развитие цифровых навыков. 
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Использование мобильных устройств в образовании способствует раз-
витию цифровых навыков у учащихся. Это критически важно в современ-
ном мире, где технологическая грамотность является ключевым фактором 
успеха во многих профессиях. 

Экологический аспект. 
Переход на мобильное обучение также имеет положительное влияние 

на окружающую среду. Сокращение использования бумаги и физических 
учебных материалов помогает уменьшить экологический след образова-
тельных учреждений. 

Мобильное обучение представляет собой значительный шаг вперед в об-
разовательной сфере, открывая новые горизонты для учащихся и преподава-
телей. Использование смартфонов и других мобильных устройств в образо-
вательном процессе обеспечивает гибкость, персонализацию и интерактив-
ность, что делает обучение более привлекательным и эффективным. Тем не 
менее, важно признать и преодолевать вызовы, связанные с доступностью и 
качеством образовательных технологий, чтобы обеспечить равный доступ к 
образованию для всех слоев населения. Передовые технологии и инноваци-
онные методики обучения могут полностью изменить парадигму образова-
ния, делая его более адаптивным и отзывчивым к нуждам современного 
мира. Принимая все эти аспекты, мы можем продвигаться к более образован-
ному и технологически грамотному обществу. 
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Аннотация: в статье представлен всесторонний анализ влияния иг-
ровых технологий на современное образование. В работе рассматрива-
ются различные аспекты использования игровых элементов в обучении, 
включая мотивацию учащихся, интерактивность учебного процесса и 
развитие ключевых навыков. Автор обсуждает преимущества и недо-
статки интеграции игровых технологий в образовательной системе, 
представляет примеры успешного их применения и рассматривает по-
тенциал для будущего развития. 

Ключевые слова: игровые технологии, образование, геймификация, 
интерактивное обучение, мотивация учащихся, виртуальная реальность, 
обучающие видеоигры, технологическая грамотность, инновации в обра-
зовании, развитие навыков через игру, социальное взаимодействие, инди-
видуализированное обучение, кросс-культурное обучение, преимущества 
игровых технологий в образовании, недостатки игровых технологий в об-
разовании, будущее образовательных технологий. 

В эпоху цифровых технологий образование переживает настоящую ре-
волюцию, благодаря внедрению игровых технологий в учебный процесс. 
Этот новый подход, сочетающий обучение и игровые элементы, откры-
вает невероятные возможности для преобразования традиционных мето-
дов обучения. В этой статье мы рассмотрим, как игровые технологии вли-
яют на мотивацию и обучение учащихся, исследуем их преимущества и 
недостатки, а также поделимся примерами их успешного применения в 
различных образовательных контекстах. 

Игровые технологии в образовании – это не просто использование ви-
деоигр в классе. Это комплексный подход, включающий геймификацию 
обучающего процесса, использование симуляций, виртуальной и допол-
ненной реальности, что позволяет создать увлекательную и интерактив-
ную учебную среду. Особое внимание в статье уделяется тому, как эти 
технологии способны увеличить вовлеченность учащихся, улучшить по-
нимание и усвоение материала, а также развивать важные навыки, необ-
ходимые в современном мире. 

Мотивация через игру. 
Игровые элементы, такие как системы наград, достижений и соревнова-

тельные аспекты, способствуют увеличению интереса и вовлеченности уче-
ников. В игровой форме учебный материал воспринимается легче, а дости-
жение целей в игре способствует развитию устойчивости и настойчивости. 

Обучение через игру. 
Игровые технологии предоставляют уникальные возможности для 

обучения через практику и опыт. Ролевые игры помогают развивать 
навыки решения проблем, симуляции предоставляют понимание сложных 
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научных концепций, а стратегические игры тренируют критическое мыш-
ление и планирование. 

Преимущества и недостатки. 
Среди преимуществ игровых технологий в образовании – повышение 

уровня вовлеченности, улучшение памяти и концентрации. Однако суще-
ствуют и потенциальные недостатки, включая возможное уменьшение вни-
мания к традиционным методам обучения и риск зависимости от технологий. 

Примеры успешного применения. 
Во всем мире существуют успешные примеры использования игровых 

технологий в образовании. Например, в некоторых школах используются 
ролевые игры для изучения истории, а виртуальная реальность помогает 
в изучении анатомии человека. 

Будущее игровых технологий в образовании Будущее игровых техно-
логий в образовании обещает быть еще более инновационным с разви-
тием виртуальной и дополненной реальности, а также искусственного ин-
теллекта. Эти технологии могут предложить еще более персонализиро-
ванные и интерактивные способы обучения. 

Интерактивность и адаптивность. 
Игровые технологии позволяют создавать интерактивные и адаптив-

ные учебные программы, которые автоматически регулируют сложность 
материала в зависимости от успехов ученика. Это помогает поддерживать 
оптимальный уровень вызова и интереса для каждого учащегося. 

Социальное взаимодействие и сотрудничество. 
Многие образовательные игры предлагают возможности для социаль-

ного взаимодействия и сотрудничества между учениками. Это способ-
ствует развитию коммуникативных навыков, умения работать в команде 
и взаимопомощи. 

Кросс-культурное обучение. 
Игры могут быть использованы для обучения учащихся культурному 

разнообразию и мировоззрению. С помощью виртуальных путешествий и 
симуляций учащиеся могут изучать различные культуры и исторические 
периоды, расширяя свой кругозор. 

Технологическая грамотность. 
В процессе использования игровых технологий учащиеся не только 

усваивают учебный материал, но и развивают технологическую грамот-
ность, которая критически важна в современном мире. 

Индивидуализированное обучение. 
Игровые технологии позволяют создать индивидуализированный под-

ход к обучению, где каждый ученик может продвигаться в соответствии 
со своими уникальными потребностями и интересами. 

Проблемы и вызовы. 
Несмотря на множество преимуществ, существуют и сложности, такие 

как необходимость обеспечения доступа к технологиям для всех уча-
щихся, обучение учителей эффективному использованию этих инстру-
ментов и обеспечение баланса между традиционными и инновационными 
методами обучения. 

Игровые технологии в образовании представляют собой мощный инстру-
мент, который открывает новые горизонты в педагогике и методологии обу-
чения. Мы увидели, как они могут значительно повысить мотивацию уча-
щихся, обогатить учебный процесс интерактивностью и практическими 
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занятиями, а также способствовать развитию критического мышления, твор-
ческих способностей и технологической грамотности. 

Тем не менее, следует учитывать, что успешное внедрение игровых 
технологий требует тщательного планирования, подготовки учителей и 
доступа к необходимым ресурсам. Важно находить баланс между нова-
торством и проверенными методами, чтобы обеспечить глубокое и все-
стороннее образование. 

В будущем мы можем ожидать дальнейшего развития и интеграции 
игровых технологий в образовательный процесс. Это будет способство-
вать созданию более гибких, адаптивных и индивидуализированных об-
разовательных программ, которые смогут удовлетворить потребности и 
интересы учащихся разного возраста и уровня подготовки. Игровые тех-
нологии в образовании не просто тренд, а необходимый шаг в развитии 
современной образовательной системы, способный обеспечить учащимся 
навыки и знания, необходимые для успешной жизни и работы в XXI веке. 

Список литературы 
1. Денисова Т.А. Формирование универсальных учебных действий на уроках матема-

тики в 5-м классе / Т.А. Денисова // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – №10. – 
С. 67–68. – EDN RDYATL 

2. Игровые технологии в профессиональном образовании: методические рекоменда-
ции / под ред. Т.С. Паниной. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2007. – 78 с. 

3. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – С. 76–77. – EDN QWLCBR 

 

Кириакиди Владислав Михайлович 
магистрант 

Научный руководитель 
Махонина Анжела Анатольевна 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЧИСЛОВОЙ ЛИНИИ В 5–6 КЛАССАХ 
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зования информационных ресурсов для изучения учащимися 5–6 классов чисел 
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Цифровые ресурсы и технологии при изучении чисел и действий над 
ними открывают перед учащимися новые возможности для активного и эф-
фективного обучения. Они стимулируют мыслительную активность, индиви-
дуализируют процесс обучения и повышают мотивацию школьников. Важно 
помнить о необходимости адаптировать использование цифровых сервисов 
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к особенностям каждого ученика, чтобы достичь наилучших результатов в 
образовательном процессе. 

Введение в цифровые ресурсы и сервисы для обучения математике. 
Одним из наиболее популярных цифровых ресурсов являются онлайн-
платформы для обучения математике. Эти платформы предлагают учеб-
ный материал по различным темам, включая числа и операции с ними, в 
интерактивной форме. Ученики могут пройти уроки, выполнять задания 
и получать обратную связь от компьютерной программы или учителя. Это 
помогает им закрепить знания и развить навыки работы с числами. 

Другим полезным инструментом для изучения чисел являются муль-
тимедийные презентации. С помощью таких презентаций ученики могут 
визуализировать абстрактные концепции, связанные с числами. Напри-
мер, они могут видеть графическое представление чисел на числовой пря-
мой или решать задачи с использованием визуальных моделей. Это делает 
математику более понятной и интересной для учащихся. 

Еще одним полезным цифровым ресурсом являются электронные 
учебники по математике. В них содержится информация о числах, а также 
различные задания и упражнения для закрепления полученных знаний. 
Ученики могут работать с электронными учебниками, как в школе, так и 
дома, что обеспечивает им гибкость и возможность повторить материал 
при необходимости [3, c. 23]. 

Кроме того, существует множество мобильных приложений, которые 
помогают ученикам изучать числа и операции над ними. Некоторые из 
этих приложений предлагают игровую форму обучения, где задания 
структурированы как игры или головоломки. 

Наконец, онлайн-тесты и квизы также являются полезными инстру-
ментами для проверки знаний о числах и операциях над ними. Ученики 
могут проходить тесты, чтобы оценить свой уровень знаний и выявить 
слабые места. Это помогает им более эффективно использовать время на 
изучение математики и сосредоточиться на тех аспектах, которые тре-
буют дополнительной подготовки. 

Основные технологии и инструменты для изучения чисел и действий 
над ними. Одним из основных инструментов для изучения чисел и дей-
ствий над ними является интерактивные задания. Существует множество 
онлайн-платформ, таких как «Khan Academy», «Math Playground» или 
«Prodigy Math Game», которые предлагают учащимся интерактивные 
игры и упражнения для тренировки математических навыков. Эти ре-
сурсы предоставляют возможность не только пройти стандартные зада-
ния, но и решать сложные головоломки и задачи, что делает процесс обу-
чения более интересным. 

Еще одним полезным инструментом являются цифровые учебники. 
Например, приложение «Mathletics» представляет собой цифровой учеб-
ник с различными разделами по числам и операциям над ними. Учащиеся 
могут читать теорию, решать задачи и проверять свои знания с помощью 
встроенных тестов. Такие учебники не только помогают улучшить пони-
мание математических понятий, но и дают возможность самостоятельно 
работать над заданиями. 

Также стоит отметить приложения для мобильных устройств. Напри-
мер, «Mathway» или «Photomath» предлагают учащимся возможность ре-
шать математические примеры с помощью камеры телефона. Ученик 
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просто фотографирует пример, а приложение автоматически распознает 
его и выдает подробное объяснение решения. Это очень полезный инстру-
мент для самопроверки и исправления ошибок [2, c. 128]. 

Кроме того, важно отметить использование интерактивных досок 
(например, «Smart Board») и программного обеспечения для них. С помо-
щью такой доски можно проводить различные игры и активности, кото-
рые способствуют лучшему запоминанию математических понятий. Учи-
тель может показывать на доске различные числа и операции над ними, а 
ученикам нужно решить соответствующие задачи. 

Преимущества использования цифровых ресурсов при обучении уча-
щихся 5–6 классов математике. Первое преимущество заключается в 
том, что цифровые ресурсы делают изучение математики более интерес-
ным и привлекательным для учеников. Вместо традиционных учебников 
и задач на бумаге они могут использовать различные игры, приложения и 
онлайн-ресурсы. Это помогает ученикам легче усваивать информацию и 
позволяет им открыть новые способы мышления. 

Второе преимущество состоит в том, что цифровые ресурсы предостав-
ляют больше возможностей для индивидуализации обучения. У каждого уче-
ника свои особенности и потребности, а цифровые ресурсы позволяют адап-
тировать материалы под каждого конкретного ученика. Например, можно ис-
пользовать программы с адаптивными заданиями, которые автоматически 
подстраиваются под уровень знаний и навыков каждого ученика. 

Третье преимущество заключается в том, что цифровые ресурсы пред-
лагают более наглядное и визуальное изображение математических поня-
тий. Вместо того чтобы только читать о числах и операциях над ними, 
ученики могут видеть графики, диаграммы и анимации, которые помо-
гают им лучше понять и запомнить материал. Это особенно полезно для 
визуальных обучающихся. 

Четвертое преимущество состоит в том, что цифровые ресурсы позво-
ляют проводить интерактивные занятия и задания. Ученики могут работать с 
различными приложениями и программами, решать задачи онлайн или сов-
местно работать на доске с другими учениками. Это способствует активной 
деятельности учащихся и повышает мотивацию к изучению математики. 

Наконец, цифровые ресурсы предоставляют доступ к большому коли-
честву дополнительной информации и учебных материалов. Ученики мо-
гут найти интересные видео уроки, онлайн-курсы или интерактивные 
упражнения для дополнительного изучения математики. Это помогает им 
расширить свои знания и умения в данной области [1, c.433]. 

Практические примеры использования цифровых сервисов для развития 
навыков работы с числами. Один из примеров – это математические игры и 
приложения, которые помогают детям улучшить свои навыки в работе с чис-
лами. Например, существуют интерактивные игры, где дети должны решать 
задачи на сложение, вычитание, умножение и деление. Такие игры могут 
быть как самостоятельной работой в классе или домашним заданием. 

Еще один полезный инструмент – это онлайн-курсы по математике 
для средней школы. Эти курсы предлагают систематизированный подход 
к изучению математики и помогают детям освоить основные концепции 
чисел и операций над ними. Курсы часто содержат интерактивные зада-
ния и видео уроки, которые помогают детям лучше понять материал. 
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Еще одним полезным ресурсом являются онлайн-калькуляторы. Они 
могут быть использованы для тренировки навыков работы с числами и 
операций над ними. Например, дети могут использовать калькулятор для 
проверки своих ответов в упражнениях или для решения сложных задач, 
где требуется точный расчет. 

Кроме того, есть также специализированные программы и приложе-
ния, которые помогают детям развивать навыки работы с числами. Напри-
мер, существуют приложения для тренировки таблицы умножения или 
для изучения геометрических фигур. Такие программы предлагают интер-
активные задания и упражнения, которые помогают закрепить материал. 

Важно отметить, что цифровые ресурсы не должны заменять традицион-
ные методы обучения математике. Они должны быть использованы как до-
полнительный инструмент для развития навыков работы с числами. Ключе-
вое значение имеет комбинация различных подходов и методов обучения. 

Рекомендации по выбору и оценке качества цифровых ресурсов и сервисов 
для обучения математике в 5–6 классах. Перед тем как выбрать цифровой 
ресурс или сервис, следует определить свои цели и ожидания от его исполь-
зования. Какие конкретные темы или навыки в математике вы хотите разви-
вать? Например, это может быть освоение базовых арифметических опера-
ций, работа с десятичными дробями или понимание пропорции. Исходя из 
этого, можно выбрать соответствующий ресурс или сервис. 

Оценка качества цифровых ресурсов и сервисов также играет важную 
роль. Важно проверить достоверность информации, представленной на 
сайте или в приложении. Лучше всего обращаться к авторитетным источ-
никам, таким как проверенные учебники или академические исследования. 

Еще одним важным критерием является доступность контента. Ре-
сурсы должны быть интуитивно понятными, легко навигируемыми и 
адаптированными к возрасту учащихся. Дизайн и интерфейс также 
должны быть привлекательными и эстетически приятными. 

Функциональность ресурса или сервиса тоже имеет значение. Они 
должны предлагать разнообразные задания, которые подходят для разных 
уровней сложности и обеспечивают активное участие учащихся в про-
цессе обучения. Также стоит обратить внимание на наличие возможности 
отслеживать прогресс и получать обратную связь о выполненной работе. 

Важно также проверить, совместим ли цифровой ресурс или сервис с ис-
пользуемой платформой или устройством. Некоторые ресурсы могут быть 
доступны только через определенные операционные системы или браузеры. 

Наконец, стоит учитывать мнение других пользователей о выбранном 
ресурсе или сервисе. Отзывы и рекомендации других педагогов, родите-
лей или даже самых юных пользователей могут помочь вам сделать пра-
вильный выбор. 
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Аннотация: в статье освещается актуальная тема цифровизации 
учебных программ и её влияние на современное образование. В ней рас-
сматривается, как интеграция цифровых технологий в образовательный 
процесс преобразует традиционные методы обучения, делая их более 
гибкими, доступными и индивидуализированными. Основное внимание 
уделяется анализу преимуществ таких изменений, включая повышение 
вовлеченности студентов, развитие навыков XXI века, поддержку специ-
альных образовательных потребностей, и усиление сотрудничества. 
Также обсуждаются вызовы, связанные с цифровизацией, включая необ-
ходимость обеспечения безопасности данных и конфиденциальности. Ав-
тор предлагает комплексный взгляд на цифровизацию как на ключевой 
элемент современного образовательного процесса, подчеркивая её значи-
мость для подготовки студентов к жизни и работе в цифровом мире. 

Ключевые слова: цифровизация образования, технологии в обучении, ин-
новации в образовании, персонализированное обучение, онлайн-образование, 
интерактивное обучение, цифровая грамотность, гибкость в образовании, 
образовательные технологии, защита данных в образовании, искусственный 
интеллект в образовании, глобальное образование, индивидуализация учеб-
ных программ, электронное обучение, будущее образования. 

В современном мире, где технологии стремительно развиваются и про-
никают во все сферы жизни, образование не может оставаться в стороне 
от этого процесса. Цифровизация учебных программ открывает новые го-
ризонты для учащихся и педагогов, радикально меняя традиционные под-
ходы к обучению. Этот процесс не только включает в себя использование 
новейших технологий в образовательном процессе, но и переосмысливает 
саму суть обучения, делая его более интерактивным, доступным и персо-
нализированным. В данной статье мы погрузимся в изучение ключевых 
аспектов и преимуществ цифровизации учебных программ, а также рас-
смотрим вызовы и проблемы, стоящие перед современным образованием 
на пути его трансформации. 

Влияние на методы обучения. 
Цифровизация учебных программ предполагает широкое использова-

ние электронных учебников, образовательных платформ и онлайн-кур-
сов. Это позволяет учителям и студентам доступ к обширным ресурсам, а 
также возможность индивидуализировать обучение. С помощью интерак-
тивных заданий и видеоуроков учащиеся могут учиться в собственном 
темпе, что способствует более глубокому пониманию материала. 
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Развитие навыков XXI века. 
Цифровое образование также способствует развитию цифровой гра-

мотности, которая является важным навыком в современном мире. Уча-
щиеся учатся использовать различные цифровые инструменты и плат-
формы, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

Гибкость и доступность. 
Онлайн-образование делает учебу более доступной для студентов из 

разных уголков мира. Это особенно важно для тех, кто из-за финансовых 
или географических ограничений не может получить традиционное обра-
зование. Кроме того, гибкий график онлайн-курсов позволяет совмещать 
учебу с работой или другими обязанностями. 

Индивидуализация обучения. 
Цифровизация позволяет адаптировать учебные программы под индиви-

дуальные потребности и интересы учащихся. Системы анализа данных могут 
помочь преподавателям отслеживать прогресс каждого студента и корректи-
ровать обучение в соответствии с их способностями и предпочтениями. 

Проблемы и вызовы. 
Однако, несмотря на преимущества, цифровизация образования также 

представляет собой определенные вызовы. Среди них – необходимость в 
обеспечении всех студентов доступом к цифровым устройствам и интер-
нету, обучение учителей работе с новыми технологиями, а также защита 
данных и конфиденциальности учащихся. 

Повышение вовлеченности студентов. 
Цифровые технологии предоставляют уникальные возможности для 

повышения вовлеченности учащихся. Игровые элементы, интерактивные 
задания и виртуальная реальность могут сделать процесс обучения более 
увлекательным и эффективным. Использование мультимедиа и визуаль-
ных средств помогает лучше усваивать сложные концепции. 

Поддержка специальных образовательных потребностей. 
Цифровизация также предоставляет возможности для обучения людей 

с особыми образовательными потребностями. Адаптивные технологии и 
индивидуализированные учебные планы могут обеспечить более эффек-
тивное обучение для студентов с различными обучающими стилями и 
способностями. 

Усиление сотрудничества и коммуникации. 
Цифровые платформы упрощают сотрудничество между студентами и 

преподавателями, а также между самими студентами. Форумы, видеокон-
ференции и совместные проекты онлайн способствуют развитию навыков 
командной работы и обмену идеями. 

Интеграция искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект может играть значительную роль в персо-

нализации образования. Алгоритмы могут анализировать успеваемость 
учащихся, предлагая индивидуальные рекомендации и адаптируя учеб-
ный материал под их потребности. 

Обновление учебных программ. 
Цифровизация требует регулярного обновления учебных программ, 

чтобы они соответствовали последним технологическим трендам и реа-
лиям рынка труда. Это включает в себя интеграцию курсов по програм-
мированию, цифровому дизайну и другим актуальным областям. 
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Проблемы безопасности и конфиденциальности. 
При использовании цифровых технологий важно обеспечить безопас-

ность данных и конфиденциальность информации студентов. Школы и 
вузы должны использовать надежные платформы и проводить регулярные 
проверки безопасности. 

Цифровизация учебных программ является не просто временной тен-
денцией, а необходимостью и важным шагом в развитии образовательной 
системы. Этот процесс открывает новые возможности для обучения, адап-
тируя его под потребности современного мира и предоставляя студентам 
инструменты, необходимые для успешной карьеры и личностного разви-
тия. Однако важно понимать, что внедрение цифровых технологий в учеб-
ный процесс требует комплексного подхода, включающего обновление 
учебных программ, подготовку квалифицированных кадров и обеспече-
ние безопасности данных. Только совместными усилиями учителей, сту-
дентов, родителей и образовательных администраций можно достичь 
успеха в этом направлении и обеспечить качественное и актуальное обра-
зование для будущих поколений. Цифровизация учебных программ не 
только трансформирует образование, но и подготавливает студентов к 
жизни в быстро меняющемся цифровом мире. 

Список литературы 
1. Гриншкун В.В. Особенности использования открытых электронных ресурсов и мас-

совых учебных курсов в высшем образовании / В.В. Гриншкун, Г.А. Краснова, А. Нухулы // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и ин-
форматизация образования. – 2017. – №2 (40). – С. 42–43. 

2. Двенадцать решений для нового образования: доклад центра стратегических разрабо-
ток и высшей школы экономики. – М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2018. – 165 с. 

3. Дьякова Е.А. Цифровизация образования как основа подготовки учителя XXI века: про-
блемы и решения / Е.А. Дьякова, Г.Г. Сечкарева // Вестник Армавирского государственного пе-
дагогического университета. – 2019. – №2. – С. 67–68. EDN TXYHFA 

 

  



Цифровые технологии в общем и профессиональном  
образовании: реальность и перспективы развития

 

163 

Коростелева Наталья Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

Ашаргина Анастасия Сергеевна 
магистрант 

Плахотина Алена Юрьевна 
магистрант 

 

АНОО ВО ЦРФ «Сибирский университет  
потребительской кооперации» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в работе рассматриваются важность и необходимость 

психологического сопровождения в эпоху информатизации и информати-
зации образования для начинающих переводчиков жестового языка, так 
как данная профессия требует не только высокой квалификации, но и 
психологической компетентности. В статье излагаются основные пси-
хологические трудности, с которыми сталкиваются начинающие пере-
водчики жестового языка. Содержание работы будет полезным для раз-
работки программ и методов психологической поддержки для начинаю-
щих переводчиков жестового языка. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, переводчик жестового 
языка, русский жестовый язык, психологическая помощь, психотерапия. 

В Российской Федерации в настоящее время в период информатизации и 
цифровизации профессионального образования, с увеличением населения с 
нарушением слуха требующего квалифицированного перевода, поднимается 
проблема психологического сопровождения новых неопытных специалистов. 

По результатам проведенных исследований в последние годы был вы-
явлен большой отток опытных переводчиков, превышающий вхождение 
в эту сферу деятельности новых работников [1, с. 259]. Данный факт, на 
наш взгляд, связан с тем, что предоставление качественного перевода ста-
новится в современном полиязычном пространстве более трудным, а не-
хватка грамотных специалистов приводит к недостаточному вниманию к 
людям с ограниченными способностями в области слуха. 

В современный период цифровизации информации особенно остро 
данная проблема проявляется у переводчиков жестового языка (далее – 
ЖЯ), чья деятельность относится к синхронному переводу, так как 
именно синхронный перевод считается одним из самых сложных видов 
перевода из-за требований, предъявляемых к специалисту. 

Профессия «переводчик русского жестового языка» стала набирать 
большую популярность в России лишь в последнее десятилетие. Но не-
смотря на то, что работа переводчиков русского жестового языка стала 
более востребованной, до сих пор не существует определенной системы 
психологического сопровождения для специалистов этой области, хотя в 
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смежных специальностях данному аспекту в психологической науке уде-
ляется достаточное внимание. 

Сегодня получение качественной и своевременной психологической 
помощи в связи с профессиональной деятельностью считается необходи-
мым для поддержания работоспособности и профессиональной пригодно-
сти всех специалистов социальных профессий. 

При работе психолога с переводчиком жестового языка необходимо 
опираться на особенности данной сферы профессиональной деятельно-
сти, главным отличием которой является то, что когнитивная нагрузка пе-
реводчиков проявляется сильнее, чем у других профессий. Переводческая 
деятельность предполагает не только наличие знаний в специфике пере-
вода, но и знаний в области культуры глухих людей, поэтому обычной 
универсальной психологической помощи переводчику жестового языка 
может быть не всегда достаточно. 

Для оказания качественной психологической поддержки начинающим пе-
реводчикам жестового языка, психологу желательно иметь опыт общения с 
глухими людьми, что поможет лучше понять их культуру. Более того, специа-
листу в области психологического сопровождения начинающих переводчиков 
жестового языка необходимы знания психологических и когнитивных особен-
ностей переводчиков. 

Предоставление качественной психологической помощи может 
усложниться одной из важных обязанностей переводчика жестового 
языка – конфиденциальностью. Конфиденциальность информации выде-
ляется отдельным пунктом в должностных обязанностях переводчиков 
жестового языка, следовательно, психологу нужно учитывать это пра-
вило, чтобы разработать методы помощи в конкретных ситуациях. 

Кроме того, прежде чем начать работать с людьми, начинающий пси-
хотерапевт должен сам пройти психотерапию. Это также рекомендуется 
для переводчиков жестового языка. С помощью психолога они смогут 
определить свои сильные и слабые стороны, так как работа над психоло-
гическими своими проблемами поможет начинающему специалисту в 
профессиональной деятельности. 

Переводчик жестового языка – это уникальный человек, которому необ-
ходимо разбираться во всех областях жизни. Некоторые начинающие пере-
водчики, как и любой человек, имеют свои личностные проблемы, которые 
мешают качественному переводу. Так, например, начинающий переводчик 
жестового языка может оказаться в ситуации на сеансе с психологом, пони-
мающим тему, с которой он не согласен или с другими специалистами. 

В любом месте перевода переводчик жестового языка не должен прояв-
лять свои эмоции, чувства и иную точку зрения, так как это противоречит 
профессиональной этике переводчика. Более того, известно, что когда у че-
ловека есть определенные психологические проблемы по какому-либо во-
просу, то они могут проявиться и в переводе, что является неприемлемым. 

Имеющиеся современные статистические данные указывают на то, что 
большое количество клиентов приходит к психологам с проблемой низкой 
самооценки. Решив эти проблемы, можно улучшить качество жизни и до-
стичь своих профессиональных и личных целей. Уверенность для перевод-
чика жестового языка является важным компонентом его работы, так как он 
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будет делать точный перевод, если не будет сомневаться в собственной спо-
собности верно передать информацию. 

Более того, есть еще одно важное качество переводчика жестового 
языка – стрессоустойчивость, которая во многом зависит от психологиче-
ского состояния человека. Психологическое сопровождение может по-
мочь улучшить данное состояние, тем самым повысить стрессоустойчи-
вость переводчиков жестового языка [2]. 

Мы полагаем, что помощь опытных переводчиков жестового языка бу-
дет лучшим способом оказать психологическую поддержку начинающим 
специалистам в этой сфере деятельности. В рамках данного вида психо-
логической поддержки, квалифицированные опытные переводчики со 
стажем, обучая начинающих, рассказывают особенности своей работы, а 
также делятся своими профессиональными секретами и опытом. Именно 
поэтому, если нет возможности получить психологическую помощь от 
специалиста – психолога, начинающий переводчик может обратиться к 
своим более опытным коллегам [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специальные про-
граммы и средства психологической поддержки могут помочь повысить 
уверенность переводчика жестового языка, их эмоциональную устойчи-
вость и общие профессиональные навыки. 

Кроме того, психологическое сопровождение начинающих переводчи-
ков жестового языка будет содействовать обеспечению лучшего качества 
переводческих услуг. 
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РОБОТОТЕХНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ:  
ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕМУ 

Аннотация: в статье освещается актуальная тема использования 
робототехники в образовательной сфере и её влияние на подготовку уча-
щихся к технологически направленному будущему. Рассматривается, как 
робототехника обогащает учебный процесс, развивая у студентов важ-
ные навыки, такие как критическое мышление, креативность, командная 
работа и решение проблем. Автор подчеркивает важность интеграции 
робототехники в образование для стимулирования интереса к наукам 
STEM и подготовки к будущим профессиональным вызовам. В работе об-
суждается, как такой подход способствует адаптивности, гибкости и 
междисциплинарному обучению учащихся. 

Ключевые слова: робототехника в образовании, технологическая 
грамотность, STEM-обучение, инновационные методы обучения, крити-
ческое мышление, творческий подход, командная работа, решение про-
блем, интерактивное обучение, подготовка к будущему, адаптивность, 
гибкость, междисциплинарное обучение, профессиональная ориентация, 
развитие навыков в области STEM, инновации в образовании. 

В эпоху стремительного технологического прогресса образовательная 
система сталкивается с необходимостью адаптации к новым реалиям. Од-
ним из наиболее перспективных и инновационных подходов в современ-
ном образовании является внедрение робототехники как средства обуче-
ния. Этот подход не только обогащает традиционные учебные про-
граммы, но и предоставляет уникальные возможности для развития навы-
ков, необходимых в XXI веке. Робототехника в качестве образовательного 
инструмента открывает двери в мир сложных технологий, способствуя 
развитию критического мышления, творчества и способности к решению 
сложных задач. В данной статье мы рассмотрим, как робототехника 
трансформирует учебный процесс, готовя студентов к успешному и про-
дуктивному будущему в быстро меняющемся технологическом мире. 

Применение робототехники в учебном процессе позволяет студентам 
непосредственно взаимодействовать с физическими устройствами, что 
повышает их интерес к науке, технологиям, инженерии и математике 
(STEM). Это особенно важно в современном мире, где навыки в этих об-
ластях становятся все более востребованными. 

Робототехника также вносит вклад в развитие навыков решения про-
блем. Студенты учатся проектировать, конструировать и программиро-
вать роботов, что требует творческого подхода и инновационного мыш-
ления. Эти навыки полезны не только в технических областях, но и во 
многих других аспектах жизни и работы. 
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Кроме того, обучение робототехнике способствует развитию межлич-
ностных навыков. Работа в команде над проектами робототехники учит 
студентов взаимодействовать и сотрудничать, развивая при этом уваже-
ние к идеям и мнениям других. 

Развертывание робототехники в образовательном процессе также спо-
собствует формированию адаптивности и гибкости учащихся. В быстро 
меняющемся технологическом мире эти качества являются ключевыми 
для успеха. Учащиеся, обученные решать сложные задачи в области ро-
бототехники, лучше подготовлены к адаптации к новым технологическим 
трендам и инновациям. 

Важно отметить, что робототехника в образовании также способствует 
инклюзивности. Она предоставляет уникальные возможности для обуче-
ния учащихся с различными способностями и интересами. Для некоторых 
студентов практический опыт работы с роботами может быть более моти-
вирующим и понятным, чем традиционные методы обучения. 

Применение робототехники в классе также открывает возможности 
для междисциплинарного обучения. Это не просто обучение программи-
рованию или машиностроению; это сочетание науки, технологий, инже-
нерии, искусства и математики. Такой подход способствует развитию 
комплексного мышления и позволяет учащимся видеть связи между раз-
личными областями знаний. 

Обучение робототехнике также может вдохновить студентов на выбор ка-
рьеры в области STEM. По мере того, как студенты учатся проектировать и со-
здавать роботов, они могут обнаружить страсть к инженерии, программирова-
нию или искусственному интеллекту. Таким образом, робототехника не только 
подготавливает студентов к будущим профессиональным вызовам, но и помо-
гает им определить свои интересы и карьерные предпочтения. 

Робототехника как инструмент обучения открывает новые горизонты в 
образовательной практике. Она не просто подготавливает учащихся к буду-
щим профессиональным вызовам в мире, где технологии играют централь-
ную роль, но также формирует у них навыки, необходимые для успешной 
адаптации в постоянно меняющемся обществе. Робототехника способствует 
развитию критического мышления, творчества, командной работы и решения 
проблем – компетенций, которые будут востребованы в любой профессио-
нальной области. Внедрение робототехники в учебные программы не только 
делает образование более интерактивным и увлекательным, но и воспиты-
вает поколение инноваторов и создателей, способных внести свой вклад в 
развитие общества и технологий. Следовательно, интеграция робототехники 
в образовательный процесс является ключевым шагом на пути к формирова-
нию устойчивого и процветающего будущего. 
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Аннотация: в статье рассматриваются области применения информа-
ционных технологий в промышленности. Авторы изучают современное со-
стояние контроля на производстве, обобщают данные СМИ. Цель исследо-
вания – выявить основные области применения информационных техноло-
гий для составления заданий демонстрационного экзамена в рамках итого-
вой аттестации по специальности СПО специальности 27.02.07 «Управле-
ние качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)». 

Ключевые слова: контроль качества, управление качеством, инфор-
мационные технологии, демонстрационный экзамен. 

В настоящее время наблюдаются глобальные изменения, затрагивающие 
все аспекты деятельности промышленных предприятий. Внедрение цифро-
вых технологий требует постоянного совершенствования бизнес-процессов, 
а использование новых методов управления позволяет снизить трудозатраты 
и повысить качество конечной продукции. Происходит цифровая трансфор-
мация всех систем управления, включая управление качеством. Одна из 
функций системы управления качеством – это контроль характеристик объ-
екта. В современном производстве контролер качества продукции – это звено 
в системе управления качества, а, значит, участник аналитической деятель-
ности управления. Это стало возможным благодаря приходу в производство 
информационных технологий. 

Современный контроль качества заключается не только в измерениях па-
раметров на каждой стадии производства, но и в контроле всего технологи-
ческого процесса. Поэтому одним из условий производственного контроля в 
современных условиях является применение информационных технологий 
на каждом этапе для дальнейшего анализа качества процесса. 

Говоря о цифровизации управления качеством можно условно выде-
лить три группы технологий: обработки данных, управления процессами 
и поддержки принятия решений. 

К технологиям обработки данных можно, к примеру, отнести метод 
анализа и контроля бизнес-процессов при помощи контрольных карт Шу-
харта. Их применяют в случае периодических, регулярно протекающих 
производственных процессов. Контрольные карты позволяют своевре-
менно обнаружить отклонение или сбой процесса, и оперативно 
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предпринять корректирующие действия. Если ошибка вовремя не выяв-
лена, расходы на её исправление на следующем этапе производства в де-
сятки раз превышают затраты при обнаружении дефекта на стадии, где он 
был допущен. C каждым последующим этапом издержки растут в геомет-
рической прогрессии. На практике в организации параллельно работают 
множество процессов. Вручную такие объемы информации анализиро-
вать весьма затруднительно, поэтому важно осуществлять их автоматизи-
рованный мониторинг [3]. 

К технологиям управления можно отнести, к примеру, применение мо-
бильной системы контроля, которая может обеспечить подтверждение 
полноты и качества выполнения технологических операций путем ди-
станционного отслеживания. Эти системы уже успешно используются на 
космодромах «Байконур» и «Восточный» [4], что повышает эффектив-
ность контроля и снижает роль человеческого фактора. 

Третья группа технологий – поддержка принятия решений. Они необхо-
димы для реализации одного из ключевых принципов управления каче-
ством – принятие решений, основанное на свидетельствах. Использование 
информационных технологий позволяет обосновывать принятие решений на 
основе больших объемов данных и минимизировать субъективность их ин-
терпретации. Программные продукты позволяют собирать и анализировать 
данные о дефектах продукции на различных этапах жизненного цикла, со-
ставлять рейтинги по качеству производственных подразделений или постав-
щиков, планировать деятельность служб и проводить предупреждающие или 
корректирующие мероприятия. 

Автоматизация процессов в производстве обеспечивает более высокое ка-
чество продукции, точность и надежность контроля изготовления деталей и 
сборки узлов. Применение станков с числовым программным управлением 
позволило минимизировать ручной труд и повысить эффективность произ-
водства. Но при этом растут и требования к точности измерений. Современ-
ные средства измерений должны обеспечить погрешность, которая на поря-
док ниже, чем у станков. 

Для решения этих проблем применяются координатно-измерительные 
машины (КИМ), которые позволяют контролировать детали сложного 
профиля с высокой результативностью. КИМ используют координатный 
метод измерения для определения геометрии объекта. Их принцип работы 
основан на координатном методе измерения, который заключается в по-
следовательном определении координат точек, заданных оператором или 
программой управления. После определения пространственного положе-
ния этих точек машина рассчитывает геометрию объекта. Отечественные 
примеры КИМ – «Лапик» (г. Саратов) [2]. Предприятие разрабатывает и 
поставляет самое современное метрологическое оборудование – ше-
стиосевые координатно-измерительные машины. 

Развитие цифровой экономики предполагает не только изменение тех-
нической составляющей и технологий управления, но и создание новой 
цифровой культуры, основанной на цифровом мышлении. Для успешного 
внедрения технологий и обеспечения эффективного управления каче-
ством необходимо также изменить подходы к управлению человеческим 
капиталом – требуется формирование новой цифровой культуры, которая 
основана на новом мышлении. Это означает, что сотрудники должны 
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обладать не только техническими навыками, но и уметь адаптироваться к 
постоянно меняющейся среде, быть гибкими и открытыми к новым идеям. 

Важность применения информационных технологий в профессии под-
тверждает содержание ФГОС СПО по специальности 27.02.07 «Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» [5]. Образователь-
ным стандартом предусмотрено обязательное освоение такой компетенции, 
как использование современных средств поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационных технологий для выполнения задач профес-
сиональной деятельности. При подготовке будущего специалиста особое 
внимание уделяется умению применять компьютерные технологии при ана-
лизе результатов контроля качества. 

Это умение проверяется и при проведении демонстрационного экзамена 
профильного уровня в 2024 году. Разрабатывая вариативную часть демон-
страционного экзамена, образовательные организации ориентируются на по-
требность конкретных работодателей. При оценивании профессиональной 
компетенции «Анализировать причины снижения качества продукции (ра-
бот, услуг) и формировать предложения по их устранению» проверяется уме-
ние выпускника применять компьютерные технологии при анализе результа-
тов контроля качества. Студенту предлагается, используя компьютерные тех-
нологии, построить в электронном виде контрольную карту средних и запол-
нить бланки с результатами мониторинга технологического процесса [1]. За-
дание полностью выполняется и проверяется вэлектроном виде. Это еще раз 
подтверждает важность информационных технологий при подготовке специ-
алиста в сфере управления качеством. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что для эффективного ре-
шения задач управления качеством промышленной продукции в настоя-
щее время необходимо активно применять информационные технологии, 
позволяющих принимать правильные решения. Современное время бро-
сает новые вызовы, которые невозможно решать без использования циф-
ровых и автоматизированных систем. Их развитие способствует обеспе-
чению и повышению качества продукции, появлению новых технических 
и технологических направлений деятельности. 
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Аннотация: в современном мире образование претерпевает значи-
тельные изменения, и ключевой роль в этом процессе играют облачные 
технологии. В статье исследуются влияние облачных решений на сферу 
образования, обсуждаются их преимущества и вызовы. От гибкости и 
персонализированного обучения до доступности и экологической устой-
чивости, облачные технологии преображают учебный процесс. 

Ключевые слова: облачные технологии, образование, гибкость обуче-
ния, доступность образования, инновации в образовании, персонализиро-
ванное обучение, безопасность данных, экологическая устойчивость, сов-
местная работа, интерактивные учебные ресурсы, будущее образова-
ния, инфраструктура образования, эффективное управление классом, 
профессиональное развитие учителей, высокоскоростной Интернет. 

В наше время, когда мир стремительно меняется под воздействием 
цифровой революции, образование не остается в стороне от этого эпо-
хального сдвига. Облачные технологии, ранее рассматриваемые преиму-
щественно как средство для хранения данных и обмена файлами, сегодня 
проникают в сферу образования с мощной волной инноваций и измене-
ний. Эти технологии стали ключевым инструментом, который обеспечи-
вает гибкость и доступность в образовании, делая обучение доступным 
практически в любом месте и для каждого учащегося. 

Преимущества для образования. 
Гибкость: облачные сервисы позволяют учащимся и преподавателям 

получать учебные материалы с любого устройства. Это способствует бо-
лее гибкому и индивидуализированному обучению. 

Сотрудничество: улучшение совместной работы становится возмож-
ным благодаря облачным платформам, которые позволяют одновременно 
работать над документами и проектами. 

Масштабируемость: школы и вузы могут быстро адаптироваться к изменя-
ющимся образовательным требованиям, используя гибкие облачные решения. 

Доступность и экономия. 
Облачные технологии способствуют снижению затрат на IT-инфра-

структуру, делая образовательные ресурсы более доступными для учеб-
ных заведений различного уровня и местоположения. 

Примеры применения. 
Онлайн-платформы для дистанционного обучения. 
Хранение больших объемов учебных материалов. 
Виртуальные классные комнаты и конференцсвязь. 
Безопасность и конфиденциальность. 
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Защита данных в облачных системах является критически важной, осо-
бенно когда речь идет о личной информации студентов и преподавателей. 

Будущее облачных технологий в образовании. 
С учетом текущих тенденций можно предположить, что облачные тех-

нологии будут продолжать играть важную роль в развитии образователь-
ных методик и подходов. 

Инновационные образовательные подходы. 
Персонализированное обучение: облачные технологии позволяют раз-

рабатывать индивидуальные учебные планы и адаптировать материалы 
под потребности каждого ученика. 

Интерактивные учебные ресурсы: облако способствует созданию бо-
лее динамичных и взаимодействующих учебных материалов, таких как 
виртуальные лаборатории и симуляторы. 

Расширение возможностей для учителей. 
Профессиональное развитие: облачные платформы предлагают учите-

лям доступ к обучающим программам и семинарам, что способствует их 
профессиональному росту. 

Эффективное управление классом: инструменты, основанные на об-
лаке, помогают учителям лучше организовывать учебный процесс, отсле-
живать прогресс учеников и управлять классом. 

Устойчивое развитие и экологичность. 
Снижение экологического воздействия: переход на облачные техноло-

гии помогает уменьшить использование бумаги и физических ресурсов, 
способствуя экологически устойчивым практикам в образовании. 

Энергоэффективность: облачные центры обработки данных обычно 
более энергоэффективные, чем традиционные серверные помещения. 

Вызовы и перспективы. 
Обеспечение широкополосного интернета: расширение доступа к вы-

сокоскоростному интернету является ключевым условием для полноцен-
ного использования облачных технологий в образовании. 

Безопасность и защита данных: несмотря на преимущества, облачные 
технологии также ставят новые задачи в области безопасности и конфи-
денциальности данных. 

Облачные технологии, несомненно, изменили ландшафт современ-
ного образования. Они стали неотъемлемой частью учебного процесса, 
предоставив учащимся и преподавателям инструменты, которые недавно 
казались невообразимыми. Гибкость и доступность стали ключевыми 
словами, характеризующими современное образование, благодаря облач-
ным технологиям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРТЕКСТА И ДЕНОТАТИВНОГО 
АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ КЕЙСА  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ УЧЕНИКОВ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: обучение смысловому чтению – приоритетное направле-

ние развития образования. Методика обучения смысловому чтению ос-
нована на применении стратегий чтения для выделения из текстового 
пространства смысла, на основе которого обучающиеся могут создать 
свой, встречный текст. При обучении стратегиям смыслового чтения 
педагог применяет современные технологии преподавания, например, 
кейс-метод. Для создания кейса на основе учебного текста эффективен 
такой инструмент, как денотативный анализ, который может быть 
использовал для структурирования любого текстового корпуса. На уроке 
работа с кейсом может быть построена многими способами: учитель 
использует разные формы кейса. Для повышения мобильности кейса в об-
разовательном пространстве его переносят в цифровую среду с помо-
щью гипертекста. В статье обозначены необходимые элементы дено-
тативного анализа и гипертекста для создания модели кейса в гипертек-
стовом пространстве на основе учебного математического текста. 

Ключевые слова: учебный текст, смысловое чтение, обучение смыс-
ловому чтению, денотативный анализ, денотат, гипертекст, кейс-ме-
тод, кейс. 

Система обучения не может существовать без текста – завершенной 
автором, линейной последовательности языковых знаков, которая оста-
ется открытой для создания смыслов и интерпретаций, представленная 
графически или устно в рамках семантико-смысловой композиции, в ко-
торой действуют лексико-грамматические отношения между элементами 
единой структуры [17]. Форма и содержание текста в «живом» информа-
ционном поле приобрели свойства гетерогенности, гибридности, неодно-
родности. Коммуникативный канал от текста к читателю выстраивается 
на основе медиальности или медийности, то есть с помощью технических 
носителей информации. Разрушающее действие на традиционное понятие 
текста оказало известное многим явление – гипертекст. В новой форме 
текста нет линейности, упорядоченности, единства, но проявляется раз-
ветвленность и фрагментарность. Текст оказывается в новой среде обита-
ния и продолжает развиваться и изменяться [2]. 

Гипертекст – это специальный тип текста, содержащий гиперссылки и 
позволяющий перемещаться по ним с помощью компьютера или другого 
устройства. Технологии, с помощью которых создаются гипертексты, 
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позволяют представить разного вида информацию как единое целое: обыч-
ный текст, графика, таблица, звук, анимации. Гипертекст обладает такими 
свойствами, как разнородность и технологичность. Гипертекст от текста от-
личается тем, что может быть бесконечным, незаконченным, открытым; ав-
торство меняется или может отсутствовать вовсе; снятие противопоставле-
ния между автором и читателем; многосторонность; неоднородность [6]. 

Основной характеристикой гипертекста является информационная, 
базовая единица – узел – центральный элемент разделения информации 
на фрагменты знаний. Это может быть чистый текст (один символ, строка 
или отрывок) в базовом гипертексте или графический, аудио- или видео-
элемент в гипермедиа. Системы, имеющие не только текстовую информа-
цию, получили название как гипермедиа или мультимедиа. Благодаря 
мультимедийным гипертекстовым системам стало возможно перенести и 
усовершенствовать учебный материал в электронную среду [1]. 

Гипертекст как структура может быть представлен в виде графа, узлы 
которого – традиционные тексты или их части, или вспомогательные эле-
менты понимания в виде инфографики. Навигация гипертекста – это по-
тенциальные возможности передвижения от узла к узлу как однонаправ-
лено, так и двунаправлено с помощью ссылок. Ссылки могут быть вклю-
чены или отключены для определенных пользователей или к ним можно 
добавить аннотации [4]. 

Таким образом, читатель преодолевает путь или маршрут по гипертек-
сту, и прочтение может быть различным при повторном использовании 
гипертекста или при чтении несколькими обучающимися. Наличие сво-
боды выбора может помочь удовлетворить любопытство и, таким обра-
зом, вызвать радость от учебы. Любой гипертекст, предлагающий воз-
можность более подробно исследовать предмет, требует дополнительных 
действий, так что результатом будет не просто линейное обучение, а се-
тевой мыслительный процесс [1]. 

С точки зрения обучения гипертекст – это возможность представить тра-
диционный учебный текст в виде множества узлов, наполненных информа-
цией и соединенных сетью связей. Учебный текст – это многомерное семан-
тическое пространство, в котором ученику предоставляются разные направ-
ления. Учебный математический текст – совокупность текстуальных элемен-
тов математического и естественного языка, которые обладают математиче-
ским смыслом и соответствуют научному стилю. Учебный математический 
текст может содержать развернутые описания, отдельные задания, примеры, 
формулы, графики и т. д. Целесообразность применения гипертекста к учеб-
ному математическому тексту обеспечена целями работы обучающихся с 
данным типом текста: интерпретация математического текста на понятном 
языке; обучение приемам интерпретации, в частности, смысловому чтению; 
формирование встречного учебного текста (как результат смыслового чте-
ния) после анализа первоначального текста [13]. 

Смысловое чтение – это особый вид чтения, целью которого является 
определение смысла содержания текста. Для эффективного развития 
смыслового чтения как навыка необходимы стратегии – комплекс прие-
мов, интегрированных в обучение [12]. Осмысленное чтение заключается 
в анализе не только текста, но и заголовка, иллюстраций, информации об 
авторе [16]. В рамках кейс-метода учебный текст актуализируется 
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проблемной ситуацией, что повышает уровень мотивации. В рамках ги-
пертекста учебный текст разбивается на узлы, фрагменты текста воз-
можно маркировать, что приводит к более эффективному применению 
приемов смыслового чтения. 

Оптимальное средство для преобразования учебного текста в кейс – дено-
тативный анализ. При анализе текста происходит визуализация процесса вы-
деления смысловых единиц внутреннего содержания текста. Смысловые еди-
ницы соответствуют элементам предметного мира, выстраивание иерархии 
смысловых единиц и визуализация выявленных смысловых единиц в графи-
ческой форме [8]. 

Денотат – это предмет, явление, процесс реального мира, все они отража-
ются в сознании человека и представлены понятиями и словами. Совокуп-
ность понятий образует предметно-денотативный план – основа содержания 
прочитанного текста. Исследуя денотатную структуру текста, читатель в 
первую очередь изучает связи между денотатами в семантической сфере. Де-
нотатный анализ учебного текста позволяет решить ряд проблем, связанных 
с особенностями предметного учебного текста как основного средства обу-
чения и его методического представления в структуре урока. 

1. Отбор фрагмента текста, в который необходимо включить ученика. 
2. Определение структуры отобранного фрагмента текста с помощью 

денотатной карты в форме вертикального и горизонтального соподчине-
ния денотатов, выделяя общие и частные явления. 

3. Оценивание фрагмента текста на адекватность понимания в зависи-
мости от денотата, рождающегося в сознании читателя, и денотата, запла-
нированного в тексте. 

4. Создание денотатного плана для расстановки необходимых акцен-
тов в элементах карты. 

Денотатная карта составляется в условиях отражения содержания 
учебного текста. Для выполнения этой задачи необходимо придержи-
ваться плана, составленного А.И. Новиковым [14]: 

– определение имен денотатов в тексте; 
– выделение в тексте «ключевых» денотатов; 
– установление внутренних связей каждого «ключевого» денотата с 

другими денотатами; 
– формирование таблицы связей денотатов и построение графа; 
– определение предметных отношений между денотатами; 
– формирование целостной структуры содержания с учетом предмет-

ных отношений денотатов и их места в этой структуре. 
С помощью денотатного плана учебный текст материализуется на бу-

маге или в электронном виде, становится наглядным. Для анализа дено-
татных карт различных учебных текстов проводится по следующим пара-
метрам: семантическое поле – множество языковых единиц, связанных 
семантическим значением. Частотность денотатов – наиболее употреби-
тельные наименования, которые являются ключевыми денотатами. Ав-
тор, задавая частотность денотата, достигает определенной методической 
цели, например, направленной на усвоение и закрепление терминов. Про-
исхождение и этимологический состав денотатов – показатель сложности 
учебного текста и степень его восприятия из-за введения новых понятий. 



Издательский дом «Среда» 
 

176      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

Соотношение конкретных и абстрактных денотатов – обозначение состо-
яний и конкретных элементов реального мира [14]. 

Денотативный анализ не затрагивает описания, рассуждения, а направлен 
на повествование, нарратив, что составляет последовательность денотативных 
ситуаций. Денотаты первого уровня – это ключевые слова, определение кото-
рых зависит от частоты употребления в тексте и от силы позиции, акцента на 
определенном слове (например, расположенном в заглавии или в начале тек-
ста). Денотаты второго уровня – субподтемы, которые по смыслу пересекаются 
как с главным денотатом, так и друг с другом. Денотаты третьего уровня – ас-
социации, привязанные к определенному объекту. Между объектами уровней 
денотативного анализа существует предикатная связь, описываемая в терми-
нах пропозиции [7; 15]. 

Для учебного текста целесообразно использовать локальную, сетевую 
структуру, которая с течением времени может изменяться преподавате-
лем в зависимости от обновления информации. Учебный материал с по-
мощью гипертекста становится лаконичным, адаптивным; в нем раскры-
ваются основные понятия через другие с помощью сворачивания / разво-
рачивания информации. Если тексты по теме облекаются в общий сетевой 
гипертекст, то маршрут до этого сетевого пространства строится на ос-
нове дерева переходов между уровнями тематического плана. Такой спо-
соб структурирования обладает индивидуализирующим, личностно-ори-
ентированным подходом создания текстового пространства для обучаю-
щихся. Переходя по древовидной структуре изучаемых тем, обучаю-
щийся попадает в определенный тематический сетевой гипертекст, кото-
рый, например, может быть реализован с помощью кейс-метода [9]. 

Кейс (или кейс-метод) – это метод активного обучения, которой поз-
воляет обучающимся изучать и анализировать реальные или гипотетиче-
ские ситуации, проблемы или случаи, связанные с определенной обла-
стью знаний или предполагаемой профессиональной деятельностью. 
Кейс-метод подразумевает коллективное обсуждение и анализ различных 
аспектов кейса, поиск решений и принятие решений на основе логиче-
ского и критического мышления. Кейсы могут быть использованы как в 
учебном процессе, так и в профессиональном обучении для развития ана-
литических, коммуникационных и проблемно-ориентированных навы-
ков. Если в течение учебного цикла такой подход применяется много-
кратно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения 
практических задач [3]. 

Структура кейса состоит из частей: сюжетная часть (ситуация, про-
блема); информационная часть (сигнальный конспект, инфографика, мо-
дели, ссылки на ресурсы, учебный материал); методическая часть (ком-
плект заданий к кейсу, постановка проблемы). Сюжетная часть должна 
быть основана на реальной ситуации, содержащей проблему. Информа-
ционная часть кейса является вспомогательным элементов, вектором 
мышления, своего рода подсказкой. В этой части помимо теоретического 
материала следует добавить обширный список дополнительных источни-
ков для расширения теоретической базы знаний. В методической части 
учитель подбирает ряд проблемных вопросов, заданий, упражнений. Это 
может быть как творческое задание, так и тест или эксперимент. Также в 
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методическую часть целесообразно включить задания для самоконтроля 
и самооценки [11]. 

Три части кейса состоят из элементов, представленных на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура кейса 

 

Аннотация представляет собой краткое содержание кейса, его суть, 
проблему, цели, для какой аудитории предназначен. Текст кейса – основ-
ная часть, которую разрабатывает сам автор. Сюжетная структура должна 
быть современна, увлекательна, целесообразна. Описание проблемы со-
держит в себе краткую информацию о ситуации или характеристика про-
блем более низкого уровня, чтобы направить обучающего к главной про-
блеме. Кейс может содержать альтернативные решения. Приложения до-
полняют кейс для того, что у обучающихся было достаточно материала и 
знаний для нахождения решения. Включение приложений в основной 
текст кейса возможно с помощью гипертекста; связь главного корпуса 
текста с другими частями кейса осуществляется с помощью ссылок. В ги-
пертексте ссылки также отличный инструмент для организации разно-
уровневых подсказок. Вопросы для обсуждения представляют собой ком-
плект заданий, который ориентирован на решение выявленной проблемы. 
Вопросы имеют разную детализацию и динамичную структуру, которая 
зависит от преподавателя. 

С точки зрения преподавания математики кейсы имеют малую форму 
(мини-кейс) и содержат только ключевую информацию, описывающую про-
блемную ситуацию. Мини-кейс может представлять собой небольшую, но 
реалистичную ситуацию или проблему, которая требует решения на основе 
полученных знаний. Мини-кейс может служить дополнением к уроку – воз-
можность обучающимся применить идеи и теорию к реальной проблемной 
ситуации. Мини-кейсы или кейслеты требуют меньше времени для решения. 
Разработка такого кейса основана на анализе уже имеющегося опыта с соче-
танием учебного материала [5]. 

Для создания кейса используется денотативный анализ как инстру-
мент для подготовки учебного текста к преобразованию в кейс, а гипер-
текст как инструмент для переноса кейса с бумажного носителя в элек-
тронную среду. Таким образом, создан алгоритм работы: учебный 
текст → денотативный анализ → создание кейса → гипертекст. 

Например, представление кейса по теме «Подобные треугольники» с 
помощью гипертекста. В качестве учебного тексты был взят фрагмент из 
книги Я.И. Перельмана «Занимательная геометрия на вольном воз-
духе» [10]. С помощью денотативного анализа выявлены основные ситу-
ации, которые должны быть отражены в кейсе: алгоритм решения задачи 
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с помощью подобных треугольников. В созданном кейсе информация 
представлена нелинейно, каждый элемент связан с другими с помощью 
ссылок. Так как данная гипертекстовая система создана в одном файле, то 
есть является закрытой системой, то использование кейса не требует под-
ключение к Интернету. Узлы и окрестности узлов, а также маршруты пе-
редвижения представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Гипертекстовая структура кейса «Способ Жюль Верна» 

 

Таким образом, математический учебный текст с помощью денотатив-
ного анализа возможно преобразовать в кейс, а затем перенести его в ги-
пертекстовое пространство. Денотативный анализ – это анализ текста или 
выражения с целью понимания его явного значения и прямого связывания 
с определенными объектами или событиями. Денотативный анализ поз-
воляет определить точное значение выражения или термина; основыва-
ется на объективных данных и фактах; помогает уточнить конкретные 
объекты или события, на которые ссылается текст или выражение; не тре-
бует отдельных интерпретаций, философских размышлений или креатив-
ных подходов; может быть проведен быстро и эффективно, поскольку ос-
новывается на непосредственных данных и фактах; может быть использо-
ван во многих областях. 

Цифровые образовательные ресурсы позволяют реализовать гипер-
текст с сочетанием различных методов. С помощью кейс-метода обучаю-
щиеся изучают учебный текст с целью решения проблемной ситуации. 
Элементы структуры кейса с помощью гипертекста становятся узлами, 
связанными не линейными маршрутами, а сетью. Гипертекст дополняется 
гипермедиа: изображениями, схемами, инфографикой, аудио и видео ма-
териалами. Такие приемы смыслового чтения, как инсерт, кластер, з-х-у, 
мозговой штурм, лучше адаптируются к гипертексту, чем к традицион-
ному тексту из-за навигационного блока, который позволяет перейти к 
любой части кейса, учебного текста. 



Цифровые технологии в общем и профессиональном  
образовании: реальность и перспективы развития

 

179 

Гипертекст предлагает богатую сферу для исследований, переосмыс-
лений и интеграции информации. Гипертекст наиболее эффективен для 
того, чтобы помочь учащимся решать проблемы и развивать многогран-
ные ментальные представления и понимание. Технологии и методы, пред-
назначенные для содействия такой деятельности, являются наиболее по-
лезными и продуктивными. 
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ДИДЖИТАЛ-СПОРТ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ 

Аннотация: в статье освещается современное направление диджи-
тал-спорта в аспекте внедрения в программу высшего образования. Да-
ется определение диджитал-спорта как интекрация современных игро-
вых технологий в традиционные виды физической активности. Делается 
вывод о наличии потенциала данного нового направления. 

Ключевые слова: студенты, диджитал-спорт, цифровые технологии. 
Современный мир переживает несомненное влияние цифровых техно-

логий на самые разнообразные сферы нашей жизни. Одной из областей, 
которая неизбежно претерпевает значительные изменения под воздей-
ствием цифровой революции, является спорт. Спорт становится все более 
доступным, интерактивным и вовлекающим благодаря такому инноваци-
онному направлению, как диджитал-спорт. 

Диджитал-спорт, или цифровой спорт, представляет собой относительно 
новое явление, которое объединяет в себе элементы фитнеса, компьютерных 
игр и виртуальной реальности. Этот жанр спорта активно развивается и при-
обретает популярность во всем мире, включая студенческое сообщество. Мо-
лодежь, особенно студенты, чрезвычайно заинтересованы в инновационных 
спортивных практиках, которые сочетают в себе физическую активность и 
интерактивное взаимодействие с технологией [1]. 

В данном докладе мы рассмотрим перспективы развития диджитал- 
спорта на студенческом уровне. Мы проанализируем влияние цифровых 
технологий на студенческую спортивную среду, исследуем возможности, 
которые предоставляют современные технологии для улучшения физиче-
ской активности студентов, и обсудим пользу и вызовы, связанные с внед-
рением диджитал-спорта в учебные заведения. 

Диджитал-спорт – это понятие, объединяющее в себе традиционную фи-
зическую активность и современные цифровые технологии с целью улучше-
ния физической формы, мониторинга здоровья и достижения спортивных це-
лей. Оно включает в себя использование различных устройств, приложений 
и онлайн-сервисов, которые помогают участникам диджитал- спорта отсле-
живать свои показатели, устанавливать цели, соревноваться с другими и по-
лучать мотивацию для занятий физической активностью [3]. 

Диджитал-спорт включает в себя несколько ключевых компонентов, 
которые делают его уникальным и эффективным: 

Основой диджитал-спорт являются специальные умные устройства и 
датчики, которые могут измерять различные показатели, такие как пульс, 
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шаги, расстояние, калории, качество сна и многое другое. Эти данные по-
могают участникам более точно контролировать свою физическую актив-
ность и здоровье. 

Множество мобильных приложений разработаны специально для ди-
джитал-спорта. Они предоставляют возможность записывать данные с 
умных устройств, устанавливать цели, следить за прогрессом и анализиро-
вать результаты тренировок. 

Диджитал-спорт часто включает в себя онлайн-платформы и сообщества, 
где участники могут делиться своими достижениями, участвовать в соревнова-
ниях и получать поддержку от других людей с аналогичными интересами. 

Некоторые виды диджитал-спорта включают в себя использование 
виртуальной и дополненной реальности. Например, виртуальные трени-
ровки, где участники могут заниматься под руководством виртуального 
инструктора или участвовать в виртуальных соревнованиях. 

Времена, когда физическая активность была чем-то второстепенным, 
остались позади. Сегодня люди все более осознанно относятся к своему 
здоровью и фитнесу. Диджитал-спорт предоставляет возможность более 
тщательно следить за состоянием организма и принимать действенные 
меры для его улучшения [1]. 

Развитие мобильных устройств и приложений значительно упростило 
доступ к диджитал-спорту. Теперь каждый может иметь «тренера в кар-
мане», который помогает следить за физической активностью и питанием. 

Продолжительное сидячее поведение, сильная зависимость от элек-
тронных устройств и социальных сетей, а также стрессовые ситуации, с 
которыми сталкиваются студенты, могут негативно сказываться на их фи-
зическом и психологическом состоянии. В этом контексте диджитал-спорт 
представляет собой современный метод, позволяющий успешно объеди-
нить передовые цифровые технологии и физическую активность, что спо-
собствует поддержанию здорового образа жизни среди студентов. 

Одним из ключевых перспективных аспектов развития диджитал-
спорта на уровне студентов является его превосходная доступность и 
удобство. Мобильные приложения и современные устройства, такие как 
фитнес-трекеры и смарт-часы, позволяют студентам легко и эффективно 
мониторить свою физическую активность, измерять пульс, анализировать 
сон и контролировать питание. Это предоставляет студентам инструменты 
для более тщательного ухода за своим здоровьем и активным образом 
жизни, не требуя значительных изменений в обыденных условиях, будь то 
в общежитии или собственной квартире. Применение современных циф-
ровых решений придает физической активности новую степень доступно-
сти и увлекательности для студентов. 

Следующим важным направлением развития диджитал-спорт на уровне 
студентов является создание виртуальных тренировок. С развитием виртуаль-
ной реальности и разнообразных онлайн-платформ, студенты имеют возмож-
ность участвовать в виртуальных тренировках и соревнованиях, что расширяет 
горизонты и обогащает спектр физических занятий. Данная инновация позво-
ляет студентам участвовать в разнообразных физических активностях, вклю-
чая спортивные состязания, без необходимости доступа к спортивным соору-
жениям или наличию личных тренеров. Каждая виртуальная тренировка спро-
ектирована с учетом индивидуальных целей и физической подготовки каждого 
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студента, что делает процесс физической активности более индивидуализиро-
ванным и привлекательным [2]. 

Соревнования и соревновательный аспект также занимают важное ме-
сто в контексте диджитал-спорт на университетском уровне. Это позво-
ляет университетам организовывать соревнования, используя цифровые 
технологии, такие как виртуальные соревнования по видеоиграм или он-
лайн- гонки. Подобные инициативы открывают дополнительные возмож-
ности для студентов участвовать в спортивных мероприятиях, даже если 
у них ограничены ресурсы или временные рамки. Виртуальные соревно-
вания позволяют студентам продемонстрировать свои спортивные спо-
собности и живое желание победы в виртуальной среде. 

Здоровье и благополучие студентов – приоритет для университетов. 
Диджитал-спорт способствует улучшению физического и психологиче-
ского здоровья студентов. Университеты могут активно поддерживать это 
направление, предоставляя информацию и ресурсы для поддержания здо-
рового образа жизни. Современные студенты сталкиваются с большими 
вызовами, связанными с учебой, работой и социальной активностью, и 
Диджитал-спорт может помочь им справляться с стрессом и улучшать 
свое физическое и эмоциональное состояние. 

Одним из ключевых преимуществ диджитал-спорт на студенческом 
уровне является его потенциал для инклюзивности. Фитнес и спорт стано-
вятся доступными для всех, независимо от физической подготовки, воз-
раста и физических ограничений. Это особенно важно в университетской 
среде, где есть студенты с разными потребностями и способностями. Ди-
джитал-спорт предоставляет возможность каждому студенту участвовать 
в физической активности, что способствует созданию включающей и дру-
жественной среды в университете. 

Важным аспектом диджитал-спорт является его влияние на академи-
ческую успеваемость студентов. Многочасовые занятия и учебная 
нагрузка могут вызывать стресс и усталость, что влияет на учебные ре-
зультаты. Регулярная физическая активность способствует улучшению 
когнитивных функций и памяти, что может положительно сказываться на 
академической успеваемости студентов. Таким образом, диджитал-спорт 
может быть эффективным средством для поддержания баланса между 
учебой и физической активностью. 

В итоге нашего исследования перспектив развития диджитал-спорт на 
студенческом уровне, мы видим, что данное направление обладает значи-
тельным потенциалом для улучшения физической активности, здоровья и 
общего благополучия студентов. Цифровые технологии, такие как вирту-
альная реальность, мобильные приложения и носимые устройства, предо-
ставляют уникальные возможности для создания интерактивных и моти-
вирующих спортивных опытов. 
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Аннотация: в статье освещаются ключевые аспекты мобильного 

обучения (m-learning) и его влияние на современное образование. Рас-
сматриваются текущие тренды, такие как индивидуализация обучения, 
использование игровых элементов, обучение вне класса, интеграция с со-
циальными сетями, а также применение агментированной и виртуаль-
ной реальности в образовательном процессе. Освещаются возможно-
сти, которые мобильное обучение предоставляет для доступности, гиб-
кости и повышения мотивации учащихся, а также рассматриваются 
проблемы, связанные с цифровым неравенством, безопасностью данных 
и управлением вниманием. В статье также представлены перспективы 
будущего развития мобильного обучения, включая интеграцию с искус-
ственным интеллектом и другими современными технологиями. В заклю-
чении подчеркивается значимость мобильного обучения для расширения 
образовательных горизонтов и формирования более инклюзивного и до-
ступного образования на глобальном уровне. 

Ключевые слова: мобильное обучение, m-Learning, образовательные 
технологии, индивидуализация обучения, геймификации, дополненная ре-
альность, виртуальная реальность, социальные сети в образовании циф-
ровое неравенство, искусственный интеллект в образовании, управление 
вниманием, непрерывное обучение, инновации в образовании, глобальное 
образование персонализированное обучение. 

В эпоху цифровизации и постоянного технологического прогресса мо-
бильное обучение, или «m-learning», выходит на передний план в образо-
вательной сфере. Это направление, включающее в себя использование мо-
бильных устройств в образовательных целях, открывает новые горизонты 
в доступности и методологии обучения. В настоящее время мобильные 
технологии не просто дополняют традиционные образовательные под-
ходы, но и преобразуют их, предлагая уникальные возможности для пер-
сонализации, гибкости и мотивации в обучении. В этой статье мы рас-
смотрим ключевые тренды и возможности, которые мобильное обучение 
предоставляет современному образованию, а также осветим вызовы и 
перспективы, с которыми оно сталкивается. Мобильное обучение не 
только меняет то, как мы учимся, но и предлагает новые способы взаимо-
действия с информацией, делая образование более инклюзивным и до-
ступным для всех слоев общества. 

Мобильное обучение, или «m-learning», представляет собой одно из 
самых значительных и быстро развивающихся направлений в современ-
ном образовании. Это подход, при котором образовательный процесс 
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осуществляется с использованием мобильных устройств, таких как смарт-
фоны, планшеты и другие портативные гаджеты. Эта тенденция отражает 
широкие возможности мобильных технологий и изменяющиеся потреб-
ности учащихся. 

Тренды в мобильном обучении. 
Индивидуализация обучения: мобильные устройства позволяют 

предоставлять учебные материалы, адаптированные под индивидуальные 
потребности и скорость обучения каждого ученика. 

Игровой подход: игровые элементы и геймификация обучения стано-
вятся все более популярными, вовлекая учащихся в образовательный про-
цесс более активно и мотивируя их. 

Обучение вне класса: мобильные устройства обеспечивают доступ к 
образовательным ресурсам в любое время и в любом месте, что расширяет 
границы традиционного класса. 

Интеграция с социальными сетями: использование социальных сетей 
для образовательных целей увеличивает вовлеченность и способствует 
коллаборативному обучению. 

Виртуальная реальность: эта технология предлагает новые увлекатель-
ные способы изучения материала, делая обучение более интерактивным и 
наглядным. 

Возможности для современного образования. 
Доступность и гибкость: мобильное обучение делает образование более до-

ступным, особенно для людей в удаленных или малообеспеченных регионах. 
Повышение мотивации учащихся: более интерактивный и увлекатель-

ный формат обучения способствует удержанию внимания учащихся и 
улучшению их академических результатов. 

Развитие навыков XXI века: мобильное обучение способствует разви-
тию критического мышления, решения проблем, самостоятельности и 
цифровой грамотности. 

Персонализация образовательного процесса: мобильные технологии 
позволяют создавать индивидуальные обучающие планы, что способ-
ствует более эффективному освоению материала. 

Непрерывное обучение: мобильные устройства обеспечивают возмож-
ность постоянного доступа к образовательным ресурсам, поддерживая 
концепцию непрерывного образования. 

Влияние на педагогический процесс. 
Роль учителя меняется: учителя превращаются в наставников и фасилита-

торов, а не только в источники информации. Они помогают ученикам по мно-
жеству доступных ресурсов и развивать навыки самостоятельного обучения. 

Совместное обучение: мобильные технологии упрощают коллабора-
цию между учащимися, даже если они находятся в разных частях мира. 
Это способствует развитию глобального и мультикультурного образова-
тельного пространства. 

Обратная связь в реальном времени: мобильные устройства позволяют 
учителям предоставлять обратную связь быстрее и более эффективно, что 
способствует своевременному улучшению процесса обучения. 

Вызовы и проблемы. 
Цифровое неравенство: несмотря на преимущества, существует риск 

углубления цифрового разрыва, когда учащиеся без доступа к мобильным 
технологиям остаются в невыгодном положении. 
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Безопасность и конфиденциальность данных: повышается необходи-
мость защиты личных данных учащихся и обеспечения безопасности в 
цифровой среде. 

Отвлечение внимания и управление временем: несмотря на преимуще-
ства мобильного обучения, существует риск того, что устройства могут 
отвлекать учащихся от обучения. 

Необходимость в профессиональном развитии учителей: для эффек-
тивного использования мобильных технологий в образовании требуется 
непрерывное профессиональное развитие учителей. 

Будущее мобильного обучения. 
Искусственный интеллект и машинное обучение: эти технологии мо-

гут предложить еще более персонализированный и адаптивный опыт обу-
чения, автоматизируя процессы и предоставляя более глубокие аналити-
ческие данные о процессе обучения. 

Устойчивое развитие: мобильное обучение может способствовать до-
стижению целей устойчивого развития, обеспечивая качественное обра-
зование для всех и сокращая неравенство в образовании. 

Интеграция с другими технологиями: будущее укажет на дальнейшую 
интеграцию мобильного обучения с другими технологиями, такими как 
облачные сервисы, большие данные и Интернет вещей, что обогатит и 
расширит возможности обучения. 

Мобильное обучение, став неотъемлемой частью современного обра-
зовательного процесса, значительно расширяет границы традиционного 
обучения. Оно предоставляет беспрецедентные возможности для персо-
нализации образования, повышения его доступности и улучшения каче-
ства. Тренды, такие как интеграция игровых элементов, использование 
виртуальной реальности, а также социальных сетей в образовании, под-
черкивают динамичный характер этой области. Тем не менее, важно осо-
знавать и преодолевать вызовы, связанные с цифровым неравенством, 
безопасностью данных и управлением вниманием студентов. В будущем, 
с учетом быстрого развития технологий, таких как искусственный интел-
лект и Интернет вещей, мобильное обучение будет продолжать эволюци-
онировать, предлагая еще более инновационные и эффективные подходы 
к образованию. Эта область обещает не только расширить возможности 
обучения, но и способствовать формированию более глубокого и значи-
мого педагогического взаимодействия в глобальном масштабе, делая об-
разование доступным каждому и везде. 
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Аннотация: в статье исследуется влияние виртуальной (VR) и допол-

ненной (AR) реальности на сферу образования, анализируя как их потен-
циал, так и связанные с ними вызовы. В ней рассматриваются различные 
способы, которыми VR и AR могут трансформировать образовательный 
процесс, предоставляя уникальные возможности для интерактивного обу-
чения, визуализации сложных концепций и создания более инклюзивных обу-
чающих сред. Освещаются также проблемы, связанные с интеграцией 
этих технологий в учебные программы, включая финансовые и технические 
ограничения, необходимость разработки качественного образовательного 
контента и вопросы здоровья и безопасности. Автор призывает к сов-
местным усилиям образовательных учреждений, разработчиков техноло-
гий и государственных органов для преодоления этих вызовов и максималь-
ного использования потенциала VR и AR в образовании. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, 
образовательные технологии, интерактивное обучение, симуляции в обу-
чении, технологические инновации в образовании, персонализированное 
обучение, инклюзивное образование, цифровое образование, преподавание 
в цифровую эпоху, обучение в цифровую эпоху, технические вызовы в об-
разовании, этика в образовательных технологиях, безопасность в обра-
зовательных технологиях, обучение через игру, глобальное образователь-
ное сотрудничество, будущее образования. 

В эпоху цифровых технологий образование переживает фундамен-
тальные изменения, ключевую роль в которых играют виртуальная (VR) 
и дополненная (AR) реальности. Эти инновационные технологии не про-
сто дополняют традиционные подходы к обучению, но и радикально 
трансформируют их, открывая новые возможности для педагогов и уча-
щихся. Способность VR и AR создавать интерактивные, многомерные 
учебные среды предлагает уникальные методы для погружения в учебный 
материал, делая процесс обучения более эффективным и захватывающим. 

Виртуальная и дополненная реальность (VR и AR) открывают новые 
горизонты в образовании, предлагая уникальные возможности для обуче-
ния и взаимодействия. Эти технологии предоставляют обучающимся воз-
можность погрузиться в интерактивные, многомерные учебные среды, 
что может существенно повысить уровень их вовлеченности и мотивации. 

Потенциал VR и AR в образовании. 
Интерактивное обучение: VR и AR преобразуют традиционные ме-

тоды обучения, позволяя студентам взаимодействовать с учебным 
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материалом более наглядно и практически. Например, студенты медицин-
ских вузов могут изучать анатомию человека в трехмерном пространстве. 

Симуляции реальных ситуаций: возможность моделировать сложные 
или опасные ситуации без реального риска является огромным преиму-
ществом. Например, VR позволяет обучать пилотов или спасателей в без-
опасной, контролируемой среде. 

Доступность: VR и AR могут сделать образование более доступным 
для студентов с ограниченными физическими возможностями или тем, 
кто находится в удаленных регионах. 

Глобальное взаимодействие: эти технологии могут соединять студен-
тов и преподавателей со всего мира, создавая мультикультурные образо-
вательные среды. 

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных: защита лич-
ных данных студентов в виртуальных средах. 

Трудности в интеграции с существующими учебными планами: необ-
ходимость пересмотра и адаптации учебных программ. 

Риск изоляции: потенциальное уменьшение реального человеческого 
взаимодействия и коммуникативных навыков. 

Технические проблемы и надежность: необходимость обеспечения 
стабильного и надежного доступа к технологиям. 

Профессиональное развитие учителей: необходимость обучения педа-
гогов использованию VR и AR в образовательном процессе. 

Потенциальная информационная перегрузка: риск перегрузки уча-
щихся большим количеством визуальной и интерактивной информации. 

Этические вопросы: определение границ использования этих техноло-
гий в образовании. 

Зависимость от технологий: риск развития чрезмерной зависимости от 
технологических средств обучения. 

Вызовы и ограничения. 
Высокая стоимость: разработка и внедрение VR и AR в учебные про-

граммы требуют значительных финансовых вложений. 
Технические требования: необходимость в специализированном обору-

довании и программном обеспечении может ограничивать доступность этих 
технологий в менее развитых или финансово ограниченных регионах. 

Вопросы здоровья и безопасности: длительное использование VR может 
вызывать головокружение, укачивание и другие проблемы со здоровьем. 

Недостаток качественного контента: существует нехватка образова-
тельных ресурсов и программ, специально разработанных для использо-
вания в VR и AR. 

Улучшение удержания информации: визуальные и интерактивные воз-
можности VR и AR могут повысить уровень запоминания материала сту-
дентами. 

Адаптивное обучение: технологии могут адаптироваться к индивиду-
альным потребностям учащихся, предлагая персонализированные обуча-
ющие пути. 

Визуализация сложных концепций: особенно полезно для изучения аб-
страктных или сложных научных и математических концепций. 

Развитие навыков решения проблем: интерактивные сценарии могут спо-
собствовать развитию критического мышления и навыков решения проблем. 
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Улучшение взаимодействия и сотрудничества: возможность совместной 
работы в виртуальном пространстве может укреплять командные навыки. 

Поддержка пожизненного обучения: VR и AR могут обеспечить обра-
зовательные ресурсы для самостоятельного обучения вне формальных 
учебных заведений. 

Инновационные методы оценки: возможность оценивать практиче-
ские навыки в виртуальной среде. 

Экологический подход: сокращение потребности в физических мате-
риалах и путешествиях. 

Поддержка инклюзивного образования: создание доступных обучаю-
щих ресурсов для людей с различными способностями. 

Обучение через игру: игровые элементы могут сделать обучение более 
интересным и захватывающим. 

В заключение виртуальная и дополненная реальности открывают новые го-
ризонты в образовательной сфере, предлагая революционные подходы к обу-
чению и развитию учащихся. Они обещают сделать учебный процесс более ин-
терактивным, интенсивным и персонализированным. Однако для полного рас-
крытия этого потенциала необходимо преодолеть ряд значительных вызовов, 
включая технические ограничения, вопросы доступности и обеспечение каче-
ственного контента. 

Важно, чтобы образовательные учреждения, разработчики технологий и 
политические лидеры работали совместно для преодоления этих барьеров. 
Инвестиции в разработку и исследования, а также в профессиональное раз-
витие педагогов, будут ключевыми в интеграции этих технологий в учебный 
процесс. Кроме того, следует учитывать этические и безопасностные сообра-
жения, чтобы обеспечить защиту и благополучие студентов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации самостоя-

тельной работы по иностранному языку обучающихся на заочном отде-
лении неязыкового вуза. Автором проанализированы особенности само-
стоятельной работы в условиях заочного обучения и представлен опыт 
организации самостоятельной работы обучающихся с использованием 
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза. 
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Как известно, эффективность овладения обучающимися учебным ма-
териалом во многом определяется уровнем организации учебного про-
цесса в образовательной организации. В условиях постоянно сокращаю-
щегося количества часов, отводимых на аудиторную работу, и стабиль-
ного смещения вектора в сторону увеличения объема самостоятельной ра-
боты обучающихся особую значимость приобретает проблема создания 
условий для организации самостоятельной работы студентов, а также вы-
бора оптимальных форм и содержания их самостоятельной работы. 

Особая роль самостоятельной работы проявляется в условиях заоч-
ного обучения, когда обучающимся необходимо освоить большой объем 
программного материала самостоятельно и представить результаты само-
образовательного процесса во время сессионного периода [2, c. 122]. 

Очевиден тот факт, что в условиях заочного обучения самостоятельная 
работа является ведущим видом учебной деятельности, Так, анализ учебных 
планов по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и 
направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
выявил одинаковое соотношение бюджета времени, отводимого на аудитор-
ную и самостоятельную работу по дисциплине «Иностранный язык», а 
именно 1:10. Вместе с тем опыт показывает, что большая часть студентов-
заочников «работает неритмично, «аврально» перед сессией, время 
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используется ими нерационально, объем учебного материала, предусмотрен-
ного программой, полностью не прорабатывается» [1, с. 774]. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью со-
вершенствования организации самостоятельной работы по иностранному 
языку обучающихся на заочном отделении неязыкового вуза, а также разра-
ботки ее дидактического сопровождения в межсессионный период в усло-
виях заочного обучения в образовательных организациях МВД России. 

В рамках данного исследования нами рассмотрен опыт организации 
самостоятельной работы слушателей факультета заочного обучения, пе-
реподготовки и повышения квалификации в условиях активного приме-
нения соответствующих средств информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающих функционирование электронной информа-
ционно-образовательной среды (ЭИОС) неязыковой образовательной ор-
ганизации системы МВД России. 

На сегодняшний день организация самостоятельной работы обучаю-
щихся с использованием электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС) в вузе является важной частью современной образователь-
ной практики. В соответствии с действующим законодательством целью 
ЭИОС, «включающей в себя информационные технологии, технические 
средства, электронные информационные и образовательные ресурсы, а 
также государственные информационные системы, является освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся» [3]. 

Среди преимуществ использования ЭИОС для организации самостоя-
тельной работы обучающихся по сравнению с традиционной системой 
подготовки можно выделить следующие: 

– использование ЭИОС предоставляет обучающимся доступ к разно-
образным учебным материалам, заданиям и ресурсам в любое время и в 
соответствии с их собственным темпом, что позволяет сделать обучение 
более гибким и адаптированным к индивидуальным потребностям обуча-
ющихся; 

– ЭОИС предоставляет доступ к разнообразным образовательным ма-
териалам и инструментам, включая интерактивные учебники, видеолек-
ции и онлайн-курсы; 

– ЭОИС позволяет легко обновлять и актуализировать содержание 
учебных материалов; 

– ЭИОС дает возможность обратной связи и отслеживания самостоя-
тельной работы обучающихся в межсессионный период, а также исполь-
зовать систему оценки ЭИОС для быстрой и объективной оценки уровня 
сформированности необходимых компетенций. 

Помимо основной цели освоения образовательной программы само-
стоятельная работа на базе ЭИОС призвана способствовать развитию у 
обучающихся: 

– умений эффективной организации собственной образовательной де-
ятельности; 

– познавательного интереса к изучаемой дисциплине и, как следствие, 
повышению мотивации к освоению учебной дисциплины. 

В рамках проведенного исследования авторами подготовлены методи-
ческие рекомендации по организации самостоятельной работы по-
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иностранному (английскому) языку и разработан комплект учебных мате-
риалов, размещенных на платформе ЭИОС СибЮИ МВД России. Подго-
товленные материалы рассматриваются авторами как ресурс дидактиче-
ского сопровождения самостоятельной работы в межсессионный период 
обучающихся по программам заочного обучения. 

Указанные материалы логично структурированы в соответствии с те-
матическим принципом. Их содержание определяется тематическим пла-
ном учебной дисциплины «Иностранный язык» для специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность и направления подготовки 
40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка и включает такие блоки 
как «Личные данные», «Подготовка сотрудников полиции», «Основные 
направления деятельности полиции», «Деятельность отдельных подраз-
делений полиции в России и за рубежом», «Охрана общественного по-
рядка», «Виды преступлений и наказаний» и др. Внутри каждого темати-
ческого блока учебные материал систематизируются для поэтапного 
усвоения содержания на основе текстоцентрического подхода. 

Размещенные учебные материалы включают в себя как текстовые файлы в 
формате Word и PDF, так и файлы, содержащие гиперссылки на внешние ре-
сурсы, предоставляющие доступ к необходимым учебным курсам, аудио- и ви-
деоматериалам, интерактивным заданиям и тестам. Использование не только 
текстовой, но и аудиовизуальной информации позволяет разнообразить обуче-
ние и поддерживать интерес обучающихся к дисциплине. 

Все тематические блоки обладают унифицированной структурой и со-
держат задания для формирования необходимых лексических граммати-
ческих, коммуникативных умений и навыков. В качестве обязательного 
компонента каждый тематический блок включает в себя тестовые зада-
ния, которые позволят слушателям самостоятельно оценить свой уровень 
владения указанными навыками. 

Применение интерактивных заданий для закрепления изучаемого языко-
вого материала позволяет активизировать самостоятельную работу обучаю-
щихся и оптимизировать учебный процесс в условиях заочного обучения. 

Центральным элементом размещенных в ЭИОС учебных материалов явля-
ются методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся, которые представляют собой своеобразное руководство по 
освоению дисциплины «Иностранный язык» в дистанционном формате. 

В качестве перспективной задачи авторы рассматривают возможность ин-
тегрирования разработанных учебно-методических материалов, а полноцен-
ный электронный учебный курс дисциплины «Иностранный язык» в рамках 
функционирования электронной информационно-образовательной среды вуза. 
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больших данных и аналитики в сфере образования. В работе рассматрива-
ются ключевые направления, включая персонализацию обучения, оценку успе-
ваемости, управление образовательными процессами и развитие дистанци-
онного обучения. Автор освещает, как данные и аналитические методы спо-
собны улучшить качество и доступность образования, а также обсуждает 
возможные риски и вызовы, связанные с конфиденциальностью и этиче-
скими аспектами использования данных. Особое внимание уделяется пер-
спективам развития, таким как интеграция искусственного интеллекта и 
улучшение качества данных, а также необходимости баланса между инно-
вациями и защитой личной информации. 

Ключевые слова: большие данные, аналитика данных, образователь-
ные технологии, персонализированное обучение, анализ успеваемости, 
управление образованием, дистанционное образование, искусственный 
интеллект в образовании, этика использования данных, инновации в об-
разовании, прогнозирование в образовании, качество образования, конфи-
денциальность данных в образовании, развитие навыков XXI века, глоба-
лизация образования. 

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной ско-
ростью, образовательная сфера переживает период значительных транс-
формаций. Одним из ключевых элементов этих изменений является инте-
грация больших данных и аналитических инструментов. Это направление 
обещает радикально изменить подходы к обучению, управлению образо-
вательными процессами и разработке учебных программ. В эпоху инфор-
мационных технологий данные становятся новым ресурсом, который, при 
правильном использовании, способен не только повысить эффективность 
образования, но и сделать его более персонализированным и адаптивным 
к потребностям каждого учащегося. 

В этой статье мы рассмотрим, как применение больших данных и анали-
тики способствует развитию образовательной сферы, какие новые возможно-
сти оно открывает перед учащимися и педагогами, а также какие вызовы и 
перспективы оно представляет. Мы обсудим различные аспекты – от персо-
нализации учебных планов до управления образовательными учреждени-
ями – и подчеркнем, как важно сбалансированно и этично использовать эти 
мощные инструменты в интересах развития образования. 

Персонализированное обучение: большие данные позволяют анализиро-
вать потребности и способности каждого учащегося, адаптируя учебные про-
граммы и материалы под индивидуальные особенности и темп обучения. 
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Оценка и прогнозирование успеваемости: с помощью аналитики можно 
прогнозировать академический успех учащихся, выявлять риски отставания 
и предпринимать своевременные меры для их предотвращения. 

Оптимизация учебных процессов: анализ больших объемов данных 
помогает улучшить методы и техники преподавания, а также эффектив-
ность учебных материалов. 

Развитие дистанционного образования: большие данные способ-
ствуют усовершенствованию онлайн-платформ, курсов и образователь-
ных ресурсов, делая образование более доступным и эффективным. 

Перспективы развития. 
Интеграция искусственного интеллекта: использование AI для анализа 

образовательных данных открывает новые горизонты для автоматизирован-
ной персонализации обучения и оптимизации образовательных процессов. 

Улучшение качества данных: с улучшением качества и точности дан-
ных увеличивается эффективность аналитических решений, что приводит 
к более точному пониманию образовательных потребностей и тенденций. 

Этические и конфиденциальные вопросы: важно обеспечить безопас-
ность и конфиденциальность персональных данных учащихся, а также 
разрабатывать этические принципы их использования. 

Управление ресурсами образовательных учреждений: большие дан-
ные помогают в оптимизации распределения ресурсов – от финансовых 
до человеческих. Это включает в себя эффективное планирование распи-
саний, управление бюджетом и оптимизацию загрузки преподаватель-
ского состава. 

Карьерное планирование и профориентация: анализ данных о трендах 
на рынке труда и успехах выпускников может помочь учебным заведе-
ниям в разработке курсов, которые более точно соответствуют текущим и 
будущим потребностям рынка. 

Инновации в оценке знаний: применение больших данных для разра-
ботки новых методов и инструментов оценки, которые могут более полно 
и объективно отражать знания и навыки учащихся. 

Обратная связь и улучшение учебных материалов: сбор и анализ отзы-
вов учащихся и преподавателей о качестве учебных материалов и методик 
преподавания для их постоянного улучшения. 

Расширенные перспективы развития. 
Кросс-дисциплинарные исследования: интеграция данных из разных 

областей (например, психологии, социологии, информатики) для более 
глубокого понимания образовательных процессов и поведения учащихся. 

Глобализация образования: использование данных для разработки и 
адаптации образовательных программ, которые учитывают культурные и 
региональные особенности, способствуя международному образователь-
ному сотрудничеству. 

Развитие навыков XXI века: ориентация образовательных программ на 
развитие критического мышления, творческих навыков и цифровой гра-
мотности, основываясь на данных о наиболее востребованных навыках в 
современном мире. 

Продвижение непрерывного образования: использование данных для со-
здания программ обучения в течение всей жизни, поддерживающих професси-
ональное развитие и адаптацию к изменяющимся условиям рынка труда. 
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В будущем ключом к успеху будет баланс между использованием дан-
ных для инноваций в образовании и обеспечением безопасности и непри-
косновенности личной информации учащихся. Важно также уделять вни-
мание непрерывному обновлению учебных программ и методик с учетом 
изменяющихся тенденций и потребностей общества. 
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Аннотация: в статье освещается актуальная тема цифровизации учеб-
ных программ, анализируются её опыт и перспективы в контексте современ-
ного образования. Рассматривается, как внедрение цифровых технологий 
трансформирует обучение, делая его более гибким, интерактивным и доступ-
ным. Основное внимание уделено преимуществам цифровизации, таким как 
индивидуализация обучения, дистанционное образование и использование но-
вейших технологий вроде VR/AR и искусственного интеллекта. При этом под-
черкиваются и основные вызовы, связанные с цифровизацией, включая нерав-
ный доступ к образовательным ресурсам, и необходимость повышения циф-
ровой грамотности. В статье обсуждаются примеры из разных стран, де-
монстрирующие успешную интеграцию цифровых технологий в учебные про-
граммы. В заключении подводятся итоги, подчеркивается значимость и неиз-
бежность цифровизации в образовании для подготовки молодежи к жизни и 
работе в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: цифровизация образования, интерактивное обуче-
ние, дистанционное образование, искусственный интеллект в образова-
нии, виртуальная реальность, дополненная реальность, адаптивное обу-
чение, геймификация в обучении, цифровая грамотность, равный доступ 
к образованию, гибридные учебные модели, образовательные технологии, 
преобразование учебных программ, будущее образования, образователь-
ные инновации, обучение через социальные сети. 

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной ско-
ростью, образование не может оставаться в стороне от этого процесса. 
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Цифровизация учебных программ становится ключевым фактором в обу-
чении и развитии учащихся на всех уровнях. Эта статья исследует, как 
цифровые технологии трансформируют образовательный процесс, делая его 
более гибким, доступным и эффективным. Мы рассмотрим как опыт различ-
ных стран в этой области, так и перспективы будущего развития. От интер-
активного обучения до использования искусственного интеллекта и вирту-
альной реальности, цифровизация открывает новые горизонты для обучения, 
в то же время предъявляя определенные вызовы, такие как необходимость 
повышения цифровой грамотности и обеспечение равного доступа к образо-
вательным ресурсам. Эта статья предлагает всесторонний взгляд на текущий 
опыт и будущие перспективы цифровизации учебных программ. 

В эпоху цифровых технологий, цифровизация учебных программ ста-
новится не только тенденцией, но и необходимостью. Это процесс внед-
рения цифровых технологий в образовательный процесс, что включает в 
себя использование электронных учебников, образовательных платформ, 
интерактивных методов обучения и дистанционного обучения. 

Опыт. 
Интерактивное обучение: современные учебные программы вклю-

чают интерактивные элементы, такие как видео, анимации, самопроверки, 
что способствует более глубокому пониманию материала. 

Дистанционное образование: пандемия COVID-19 значительно уско-
рила переход к онлайн-образованию, показав эффективность и доступ-
ность такого подхода. 

Индивидуализация обучения: цифровые технологии позволяют адаптиро-
вать учебный процесс под индивидуальные потребности каждого ученика. 

Проблемы и вызовы. 
Неравенство доступа: существует риск углубления образовательного нера-

венства из-за различий в доступе к цифровым устройствам и интернету. 
Недостаток квалифицированных учителей: многие учителя нуждаются в 

дополнительном обучении для эффективного использования цифровых ин-
струментов. 

Защита данных и конфиденциальность: вопросы безопасности и кон-
фиденциальности данных становятся все более актуальными. 

Перспективы. 
Развитие гибридных моделей: сочетание традиционных и цифровых 

методов обучения может предложить баланс между личным взаимодей-
ствием и гибкостью онлайн-обучения. 

Использование искусственного интеллекта: AI может помочь в адап-
тации учебных программ под индивидуальные потребности учащихся и 
оценке их прогресса. 

Повышение цифровой грамотности: важность развития цифровых 
навыков для учащихся и учителей для успешной интеграции цифровых 
технологий в образование. 

Заключение. Цифровизация учебных программ открывает новые воз-
можности для обучения и развития. Она способствует повышению до-
ступности и качества образования, но требует также решения ряда про-
блем, связанных с доступом, квалификацией и безопасностью. В буду-
щем, интеграция цифровых технологий в образование будет продолжать 
расширяться, предоставляя новые возможности для обучения и развития. 
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Перспективные направления развития. 
Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR): Эти технологии 

предлагают революционные методы обучения, погружая студентов в ин-
терактивную учебную среду, что особенно эффективно в изучении слож-
ных научных и технических дисциплин. 

Адаптивное обучение: использование алгоритмов машинного обуче-
ния для анализа стиля и скорости обучения студентов, что позволяет со-
здавать персонализированные учебные планы. 

Геймификация: внедрение игровых элементов в образовательный про-
цесс повышает мотивацию и вовлеченность учащихся. 

Обучение через социальные сети: развитие образовательных сооб-
ществ в социальных сетях способствует обмену знаниями и опытом 
между учащимися из разных частей мира. 

Примеры успешной цифровизации. 
Финляндия: широкое использование цифровых технологий в классах, 

включая обучение программированию с начальной школы. 
Сингапур: интеграция виртуальной реальности в учебные программы 

для обогащения учебного процесса. 
Цифровизация учебных программ – это не просто тренд, это необхо-

димость, обусловленная меняющимся миром и требованиями современ-
ного общества. Внедрение цифровых технологий в образовательный про-
цесс открывает новые возможности для учащихся, учителей и образова-
тельных учреждений. Оно способствует повышению качества образова-
ния, делая его более интерактивным, персонализированным и доступным. 
Однако, важно признать и преодолеть вызовы, такие как неравный доступ 
к технологиям и необходимость в повышении квалификации педагогов. 
Будущее образования будет сформировано благодаря балансу между тра-
диционными методами и инновационными цифровыми подходами. Та-
ким образом, цифровизация учебных программ не просто изменяет спо-
соб, которым мы учимся, но и подготавливает новое поколение к жизни в 
быстро меняющемся цифровом мире. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье представлено описание онлайн-курса «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности», предназна-
ченного для студентов, получающих подготовку в области специального 
(дефектологического) образования. В рамках освоения данного курса, 
предложено содержание лабораторных работ по данной дисциплине с 
учетом междисциплинарных связей курса информатики и предметов 
блока общепрофессиональных дисциплин будущего специалиста. 

Ключевые слова: информационные технологии, межпредметные 
связи, лабораторные работы, специальное образование, обработка ин-
формации, сетевая коммуникация, облачные технологии. 

Для педагогического сообщества информатизация образования и 
вхождение в какие-либо инновационные процессы уже давно стало при-
вычным и необходимым показателем современного уровня. В связи с тем, 
что информационные технологии и различные сферы профессиональной 
деятельности человека постоянно развиваются, и при этом находятся в 
тесном взаимодействии друг с другом, то перед вузом стоит непростая за-
дача в подготовке будущего специалиста, отвечающего современным тре-
бованиям информационного общества. 

Подготовка будущих специалистов педагогического вуза к эффективному 
использованию современных информационных технологий с учетом профиля 
будущей профессиональной деятельности предусмотрена освоением курса 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Данная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин и вклю-
чает в себя проведение лабораторных работ, как особого вида индивидуаль-
ных практических занятий студентов с применением специальные техниче-
ские средств, различных инструментов и оборудования. Такие работы при-
званы не только углубить профессиональные знания обучающихся, но и 
сформировать умения и навыки практической работы с информационными 
технологиями в соответствующей отрасли подготовки. 
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В процессе выполнения лабораторных работ, обучающиеся изучают 
практическую реализацию тех или иных информационных процессов, со-
поставляют полученные результаты с положениями теории, осуществ-
ляют интерпретацию результатов работы, оценивают возможность при-
менения полученных знаний на практике. 

Важность учета межпредметных связей и формирование на их основе 
личностных качеств студентов рассмотрены в работах таких исследователей 
как: И.И. Кириченко [3], Э.Н. Нуриева [4], Н.Ю. Таратынова [6], А.Н. Кача-
нов [2] и др. Однако, анализ данных работ показал, что реализация межпред-
метных связей информатики с профилирующими предметами для гумани-
тарных и специальных (коррекционных) направлений педагогических вузов, 
остается малоизученной. 

Особенность подготовки специалистов гуманитарных и специальных 
(коррекционных) направлений в педагогическом вузе в области информаци-
онных технологий должна строиться с учетом психофизиологических осо-
бенностей (восприятие, мышление, память и т. д.) студентов и направлена, 
прежде всего на практическое использование. Здесь важно применять 
наглядно-описательный способ подачи информации при изложении фунда-
ментальных основ информатики и информационных технологий, а учебные 
задания формулировать с использованием материала профессиональных дис-
циплин по конкретному направлению подготовки специалиста. 

В данной статье в качестве примера рассмотрим содержание лабора-
торных работ по курсу «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» для студентов направления 44.03.03. «Специальное 
(дефектологическое) образование» профиль «Логопедия». 

Содержание данного курса включает в себя следующие разделы: 
Название раздела Содержание 

Раздел 1.  

Технологии обработки и 
представления 
информации 

Анализ информационной ситуации и представление 
ее средствами текстового редактора. Создание  
и работа с электронными документами. 
Визуализация текстовой информации в виде блок-
схемы, презентации к предложенному тексту, 
числовых данных в виде таблиц и диаграмм 
и т. д. Конструирование контента различных типов 
информационных сообщений. Приемы  
и инструменты создание интеллект-карты. Анализ 
технологической составляющей готовых авторских 
презентаций к урокам. 

Раздел 2.  

Информационно-правовая 
составляющая сетевой 
коммуникации 

Сетевая коммуникация, программное обеспечение 
для общения в сети: виды и способы применения. 
Информационная безопасность, кибератаки. 
Средства защиты информации, программно-
информационные и психологические меры защиты 
от кибербуллинга и кибермоббинга, спама, 
соблюдение законодательства РФ во время 
информационно-коммуникационной активности. 
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Раздел 3. 

Облачные технологии как 
инструментальная основа 
при подготовке 
материалов  
для коммуникаций 

Средства облачных технологий для подготовки 
и работы с материалами для коммуникаций 
(мультимедийного контента) Требования  
к мультимедийному контенту информационных 
сообщений при коммуникации. Приемы 
создания и работы с мультимедийным 
контентом в виде объектов векторной и 
растровой графики, видео контентом (обрезка, 
сжатие, редактирование). Конструирование 
контента их различных типов материалов  
для коммуникаций. 

Раздел 4. 

ИКТ в специальном 
(дефектологическом) 
образовании 

Классификация ИКТ для специального 
(дефектологического) образования. 
Обеспечивающие и функциональные ИКТ. 
Базовые ИТ. Открытая система специального 
(дефектологического) образования  
в информационной среде организации. 
Электронные образовательные ресурсы учебного 
назначения для детей с ОВЗ: классификация, 
дидактические функции, требования, границы 
применения. Методология и конкретные средства 
реализации ИКТ в коррекционно-педагогической 
деятельности. Дистанционные технологии как 
средство расширения информационной системы 
специального (дефектологического) образования. 
Использование аудиовизуальных и 
интерактивных технологий в обучении детей  
с ОВЗ. Педагогические программные средства 
как способ решения дидактических и 
методических задач обучения детей с ОВЗ. 
Возможности аппаратного и программного 
обеспечения ИКТ в специальном 
(дефектологическом) образовании, типы и 
классификация, особенности применения при 
решении профессиональных задач коррекционно-
педагогической деятельности. Ресурсы сети 
Интернет для специального 
(дефектологического) образования. Технология 
использования гаджетов (планшет, смартфон 
и т. п.) на занятиях с детьми с ОВЗ. Возможности 
применения открытых сервисов Интернета в 
специальном образовании (облачные технологии, 
среды, онлайн-сервисы и др.) 

В процессе освоения содержания курса студенты получают первичное 
представление об облачных технологиях, технологиях создания различ-
ных интернет-ресурсов и технологиях для работы в современной цифро-
вой образовательной среде. 

Лабораторные занятия по данному курсу проводятся в онлайн фор-
мате. В содержание данных занятий включены видеолекции, мультиме-
дийные презентации и тестовые задания (по разделам). 

Например, в лабораторных работах раздела 1. (Технологии обработки 
и представления информации) данного курса, для будущих педагогов-ло-
гопедов предлагается средствами текстового редактора выполнить зада-
ние по форматированию текста, а в качестве материала предлагается текст 
статьи «Информация, информационные процессы, функции и значение 
информации в жизни человека». Используя данное содержание, студенты 
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знакомятся с основными понятиями и классификацией информационных 
технологий. Учатся на их основе создавать многоуровневые списки, стро-
ить соподчинение тезисов, редактировать предложенный текст по образцу 
средствами текстового процессора, представлять текстовую информацию 
в виде блок-схемы, используя вставку графического объекта для визуаль-
ного представления информации. Задания лабораторных работ данного 
раздела содержат так же построение и размещение диаграммы перед со-
ответствующими фрагментами текста. 

С целью изучения способа графического представления изображения 
основных идей проекта, будущему педагогу специального образования 
предлагаются задания по созданию Интеллект-карты. 

Для углубления содержательной составляющей профессиональной подго-
товки предлагаются задания по написанию и оформлению отзыва на статью 
«Современные информационные и коммуникационные технологии как ин-
струментарий педагога-логопеда» как одной из форм представления контента. 

Разделе 2 данного курса нацелен на рассмотрение и использование спосо-
бов обеспечения информационной безопасности в сети Интернет. Так как для 
работы педагогов специального образования в сети Интернет можно найти 
много методик работы с детьми с ОВЗ, описанных случаев из опыта работы, 
разработанные материалы известных специалистов, то с целью отработки 
навыка соблюдения авторских прав в качестве задания на лабораторных за-
нятиях предлагается найти и оформить в виде плаката на слайде презентации, 
информацию об одном из основных видов опасностей в сети Интернет, не 
нарушая авторских прав источников, найденной информации. При выполне-
нии заданий данного раздела особое внимание уделяется передаче файлов, 
содержащих фотографии, голосовые сообщения. На занятиях студенты 
учатся создавать и проводить видеоконференции, организовывать работу в 
группе в онлайн формате, познавать возможности групповой коммуникации 
по созданию совместных продуктов. 

При освоении содержания 3 раздела (Облачные технологии) изучае-
мого курса студенты осваивают возможности онлайн-сервисов по созданию 
опросов для проведения анкетирования детей, разрабатывают инструкции по 
использованию данного теста в профессиональной деятельности, указывая 
цели и задачи его применения. Также будущие специалисты учатся обраба-
тывать данные, полученные после проведения опроса детей средствами элек-
тронных таблиц, используя формулы, и на их основе строить диаграммы и 
графики обработки данных своих исследований и наблюдений. А сформиро-
ванные на лабораторных занятиях умения работать с веб-приложением 
POWTOON позволяют подготавливать видеопрезентации на основе собран-
ного и обработанного ранее материала. 

В разделе 4 (Информационные технологии в специальном образовании) 
курса «Информационные технологии в специальном образовании», при разра-
ботке лабораторных заданий, основной упор делался на обучение работе с ин-
терактивной доской. Умение использовать интерактивные средства обучения 
педагогом-логопедом продиктовано требованиями, предъявляемыми к совре-
менному специалисту. Получая данные умения и используя инструменты ин-
терактивной онлайн доски MIRO, выполняют различные задания профессио-
нальной направленности, разрабатывают фрагменты занятий с детьми различ-
ных возрастов в соответствии со спецификой свой будущей профессии, ис-
пользуя изображения, видео, упражнения. 
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В ходе проведения лабораторных занятий по курсу «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» было отмечено, что сту-
денты с интересом относятся к выполнению заданий, осваивают предло-
женные технологии, подготавливают на их основе материалы с возмож-
ностью дальнейшего использования в своей будущей профессии и добав-
ляют их в свои портфолио будущей профессии. 

Таким образом, используя принцип межпредметных связей при разра-
ботке курса, направленного на изучение информационных технологий пе-
дагогами-дефектологами, а также учитывая специфику и содержание их 
будущей профессии можно подготовить содержательные и интересные 
задания для обучения, повысив мотивацию изучения и внедрения их в 
свою профессиональную деятельность. 
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Аннотация: в статье представлены особенности дистанционной подго-
товки к ЕГЭ по информатике по теме «Вычисление количества информации». 
Приведены примеры задач по указанной теме в рамках онлайн-курса «Подго-
товка к ЕГЭ по информатике» на базе Мирознай ВГСПУ. 
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Современный этап развития образования тесно связан с интеграцией 
современных технологий, включая онлайн-обучение на всех уровнях. Эти 
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инновационные подходы дают возможность реализовать обучение на рас-
стоянии посредством взаимодействия сообществ учащихся и педагогов в 
сети Интернет, что способствует созданию разнообразных методов обу-
чения, обеспечивает мобильность участников образовательного процесса 
и открывает новые возможности для организации их взаимодействия. 

Онлайн-платформы предлагают различные методы обучения, включая ви-
деоуроки, интерактивные игры, обсуждения на форумах, поддержку различ-
ных стилей обучения. Онлайн-обучение позволяет обучающимся получать 
знания вне зависимости от их местонахождения. Учащиеся могут получать до-
ступ к материалам и заданиям в любом месте, где есть Интернет, с помощью 
различных устройств, таких как смартфоны, планшеты или ноутбуки. 

Онлайн-обучение обеспечивает возможность сотрудничества и об-
мена методами между обучающимися и педагогами со всего мира, созда-
вая глобальные образовательные сообщества. Такие технологии, как ис-
кусственный интеллект, виртуальная реальность и адаптивные системы 
обучения, активно внедряются для улучшения образовательного про-
цесса. Онлайн-обучение обеспечивает обучающимся гибкий график, что 
особенно важно для подготовки к ЕГЭ. По сути, онлайн-обучение стало 
составной частью современного образования, предоставляющей больше 
возможностей для обучения и развития. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой метод 
оценки знаний, который требует тщательной подготовки как в рамках 
учебных занятий, так и во внеурочное время. В ЕГЭ тема «Вычисление 
количества информации» встречается в задании 11, которое требует зна-
ния формул определения количества информации. Изучение темы «Вы-
числение количества информации» начинается в 7 классе и рассматрива-
ются в рамках темы «Представление информации». Здесь отражены опре-
деления, способы кодирования информации, единицы измерения количе-
ства информации, формулы для решения задач на вычисления количества 
текстовой информации. 

Для решения данного задания обучающимся необходимо знать. 
1. Единицы измерения количества информации. 
2. Перевод единиц измерения количества информации. 
3. Формула нахождения объема текстовой информации. 
4. Формула количества символов в алфавите (мощность алфавита). 
Сложности при решении задания 11 «Вычисление количества информа-

ции» могут возникнуть при решении заданий на нахождение мощности ал-
фавита, при неизвестном количестве бит на 1 символ. Затруднения также мо-
гут вызвать задания, где количество информации не приравнивается к целому 
числу, а имеет объем больший или меньший какого-либо числа. 

В работе по подготовке к экзамену Самсонова Ю. В. выделяет два 
направления. 

«Первое охватывает тех школьников, для которых информатика явля-
ется профильным предметом. Достаточное количество часов на изучение 
предмета дает возможность осуществлять подготовку учащихся в рамках 
основного школьного курса. 

Второе направление подготовка учащихся к ЕГЭ охватывает те и них, 
которые изучают информатику на базовом уровне. Очевидно, что в рам-
ках основного курса (1 час в неделю) подготовить учащихся к ЕГЭ на 
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высоком уровне невозможно. Поэтому в данном случае целесообразно 
применять систему внеурочных занятий» [3]. 

Интернет-ресурсы стали неотъемлемой частью образовательного про-
цесса. Они предоставляют широкий доступ к информации и обучающим 
материалам, что существенно облегчает учебу и обучение. Рассмотрим 
несколько интернет-ресурсов, которые могут быть полезными в образова-
тельных целях: 

Онлайн-курсы и платформы обучения: 
– курсы на платформах, таких как Coursera, edX, Udacity, предлагают 

обширный выбор тем и дисциплин; 
– языковые курсы, такие как Duolingo, Memrise, помогают в изучении 

иностранных языков. 
Образовательные видео и лекции: 
– YouTube предоставляет бесплатный доступ к множеству образова-

тельных видео и каналов; 
– Khan Academy предлагает обучающие материалы по различным 

предметам. 
Платформы для самопроверки и тестирования: 
– Quizlet позволяет создавать и изучать карточки с терминами, опре-

делениями и другой информацией; 
– Codecademy предоставляет интерактивные уроки по программированию. 
Электронные учебники и ресурсы: 
– Google Books и Project Gutenberg предлагают бесплатный доступ к 

электронным книгам и учебникам. 
Платформы для обмена знаниями и обсуждений: 
– форумы, такие как Reddit и Quora, предоставляют место для обсуж-

дения вопросов и обмена знанием. 
Онлайн-библиотеки и ресурсы для исследований: 
– JSTOR, Google Scholar предоставляют доступ к научным статьям и 

исследованиям. 
Использование таких ресурсов позволяет учащимся гибко настраивать 

свой учебный процесс, выбирать материалы под свои потребности и осва-
ивать новые знания в удобном темпе. 

В исследованиях М.Б. Лебедевой [2], «дистанционное обучение рас-
сматривается как интерактивный метод, который обладает высоким по-
тенциалом при внедрении онлайн-обучения и массовых открытых он-
лайн-курсов». Этот вывод подчеркивает перспективность использования 
дистанционных форматов обучения в современном образовании, осо-
бенно в контексте онлайн-образования и курсов с открытым доступом для 
массовой аудитории. 

Согласно исследованиям К.Л. Бугайчук и М.Б. Лебедевой [1; 2], «мас-
совые открытые онлайн-курсы рассматриваются как курсы, предоставля-
ющие интерактивное участие и открытый доступ для неограниченного 
числа слушателей». Это подход подчеркивает ключевые особенности 
MOOC, такие как масштабность, доступность и активное вовлечение слу-
шателей в учебный процесс. 

Базой для данного исследования стал реализованный в Волгоградском 
социально-педагогическом университете массовый открытый онлайн-
курс «Подготовка школьников к ЕГЭ по информатике» 
(https://miroznai.ru/node/927). Данный курс был размещен на платформе 
«Мирознай» ВГСПУ. 
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Занятия онлайн-курса «Подготовка школьников к ЕГЭ по информа-
тике» структурированы (рис 1.). 

 
Рис. 1. Структура занятия 5 «Вычисление количества информации» 

 

Рассмотрим основные элементы структуры каждого занятия: 
Аннотация к занятию: Краткое введение в тему занятия, предоставля-

ющее обучающимся представление о том, что будет изучаться. 
Методические рекомендации для учителя: Инструкции и советы для 

педагогов, которые могут использовать онлайн-курс в своей работе. Это 
может включать в себя рекомендации по преподаванию конкретных тем, 
поддержке обучающихся и оценке их успехов. 

Теоретический блок: Раздел, включающий теоретические материалы 
по теме занятия. Это может быть представление ключевых понятий, прин-
ципов, алгоритмов и других аспектов, связанных с подготовкой к ЕГЭ по 
информатике. Блок представлен авторским видеоуроком от разработчи-
ков курса в сопровождении с презентацией. 

Практический блок: Раздел, посвященный практическим заданиям и 
упражнениям. Блок включает в себя задания из ЕГЭ по информатике, по-
сле решения которых необходимо вписать правильный ответ в соответ-
ствующее поле (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Практический блок 
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Проверь себя: Раздел, предоставляющий обучающимся возможность 
проверить свои знания и навыки через подробное решение заданий из 
практического блока (рис. 3). 

 
Рис. 3. Практический блок 

 

Заключение: Завершающий раздел, который включает в себя практи-
ческие задания, как для учеников, так и для учителей. Такой подход обес-
печивает активное участие студентов в учебном процессе и предоставляет 
учителям возможность оценить уровень понимания материала. Также 
наличие обратной связи в социальной сети, в данном случае, во ВКон-
такте https://vk.com/club207283992, может способствовать обмену опы-
том, вопросами и дополнительным материалом между учителями и уче-
никами. Это создает виртуальное сообщество, где участники могут под-
держивать друг друга. 

Такая структура обеспечивает последовательное и системное освоение 
материала, предоставляя и структурированные материалы для самостоя-
тельного изучения, и ресурсы для эффективного обучения под руковод-
ством преподавателя. 

Начало формы. 
Применение технологий онлайн-обучения в контексте подготовки к 

ЕГЭ по информатике может дать ряд преимуществ. Активизация деятель-
ности учащихся в онлайн-среде обеспечивает более гибкий и интерактив-
ный процесс обучения. Предоставляет учащимся возможность получить 
дополнительный опыт работы с современными технологиями, что может 
быть полезным в дальнейшем образовании и профессиональной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ» СО СТУДЕНТАМИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация: организация учебного процесса при помощи цифровых 
технологий в условиях учреждений высшего образования является прио-
ритетным направлением развития цифровизации образования. В приве-
денном исследовании отражена структура и содержание массового он-
лайн-курса по дисциплине «Физическая культура и спорт». Проведен 
сравнительный анализ наполнения и визуализации массовых образова-
тельных онлайн-курсов в университетах различных вузов по дисциплине 
«Физическая культура и спорт». В результате апробации данного курса 
был проведен опрос среди студентов 1 курса НГПУ им. К. Минина для 
определения плюсов и минусов организации дистанционного обучения по 
дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, дистанцион-
ное обучение, образовательные онлайн-курсы, физическая культура, сту-
денты педагогических профилей подготовки. 

В настоящее время массовые онлайн-курсы достаточно часто исполь-
зуются для организации образовательного процесса высшей школы. Об-
ратимся к определению массовых открытых онлайн-курсов (MOOK). С 
точки зрения автора Н.Е. Копытовой «массовые открытые онлайн-
курсы – это перспективная технология дистанционного образования, ко-
торая содержит открытые учебные материалы для работы в режиме он-
лайн» [3]. Действительно, применение таких курсов в значительной мере 
упростило организацию некоторых дисциплин, а также организацию кур-
сов повышения квалификации. Организация дисциплины «Физическая 
культура», которая реализуется в вузах, потребовала поиска новых фор-
матов обучения после того, как, дистанционный образовательный формат 
стал необходимостью, в связи с распространением «Covid-19». Практиче-
ский характер дисциплины обуславливает применение видео-заданий с 
объяснением техники выполнения упражнений, возможность студентов 
обучаться в удобное время, что возможно реализовать при помощи мас-
совых онлайн-курсов. Такие онлайн-курсы имеют регламентированную 
структуру и сроки выполнения заданий, автоматическое оценивание, а 
также могут включать лекции, практические задания, групповые форматы 
работы, тестирования, видео-контент, чат, что позволяет задавать 
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вопросы преподавателю в случае, если материал непонятен. Дисциплина 
«Физическая культура и спорт» носит больше практический характер, по-
этому содержание онлайн-курса должно быть наполнено видео с трени-
ровочными занятиями, объяснением техники выполнения упражнений, 
уточнении возможных ошибок. 

Опыт организации массовых онлайн-курсов по физической культуре 
показывает, что, например, курс МГУ им. Н.П. Огарева направлен на 
«определение знаний студентов в области современных концепций физи-
ческой культуры и формирование навыков использования разнообразных 
средств физкультуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья». 

В университете Лобачевского данный курс направлен на переподготовку 
обучающихся, в частности тренеров-преподавателей. Курс нацелен на получе-
ние компетенций управления в области физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Полученный диплом позволяет в дальнейшем осуществлять профессио-
нальную деятельность в роли управленца спортивных объектов. 

Основной целью авторского курса «Физическая культура и спорт» Минин-
ского университета является формирование культуры личности обучающихся 
1 курса, положительной привычки к систематическим занятиям физической 
культурой, подготовке к профессиональной деятельности. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика открытых массовых онлайн-курсов  

среди университетов 

Критерии 
сравнения 

Мордовский 
государственный 
университет им. 

Н.П. Огарева 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

К. Минина 

Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 
университет им. 

Н.И. Лобачевского 
Контингент Предназначен для 

студентов высшего 
и среднего 
образования 

Является 
альтернативой 
занятий для 
обучающихся  
1 курса  
по дисциплине 
«Физическая 
культура и спорт» 

Направлен на 
профессиональную 
переподготовку 
тренера-
преподавателя  

Визуальное 
оформление 
страницы 
курса 

Оформлен  
в фиолетово-белых 
тонах 

Оформление  
в красно-белых 
тонах 

Крупный шрифт, 
яркое цветовое 
оформление 
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Окончание таблицы 1 
Содержание  Содержит  

5 разделов, 
включающие 
основные знания в 
области 
физиологии, 
биохимии, теории 
и методики 
физической 
культуры 

Содержит 3 
раздела по 
развитию 
основных 
физических 
качеств, 
актуальных 
фитнес-
направлениям, 
социальному 
проектированию  
в соответствии  
с учебной 
программой 
дисциплины 

Первый блок 
направленных на 
освоение 
технологий 
физкультурно-
спортивной 
деятельности, 
второй  
на 
организационно-
методическое 
управление 
организациями 
спортивного типа 

Наличие 
диплома, 
сертификата 

Документ не 
выдается 

Выдается 
сертификат 
после 
завершения 
обучения 

Выдается диплом 
после окончания 
обучения 

 

При подготовке онлайн-курсов происходит формирование цифровой 
культуры педагога путем освоения методов и средств информационно-
коммуникационных технологий. Преподавателями кафедры физического 
воспитания и спорта Мининского университета был проведен опрос среди 
студентов 1курса, с целью определения плюсов и минусов организации 
данного курса по дисциплине «Физическая культура и спорт» в Минин-
ском университете. 

Среди плюсов студенты отмечают. 
1. Актуальное содержание курса, соответствующее тенденциям развития 

современных фитнес-направлений, а также возможность видео-занятий. 
2. Использование групповых форм занятий на примере разработки и 

защиты социальных проектов на тему здорового образа жизни, организа-
ции спортивно-оздоровительных и массовых соревнований. 

3. Альтернатива освоения дисциплины в случае дистанционного фор-
мата обучения. 

4. Получение знаний по теории и методики физической культуры, что 
способствует самостоятельным систематическим занятиям физической 
культурой. 

Среди минусов студенты выделяют следующее. 
1. Необходимость консультаций преподавателя по вопросам уточне-

ния выполнения заданий. 
2. Обучение разделено по неделям, установлены строгие сроки обуче-

ния, что обязует придерживаться определенной системы. 
3. Разработка социального проекта в команде требует очного занятия для 

эффективного взаимодействия, распределения ролей, всех этапов проекта. 
Создание образовательных открытых массовых онлайн-курсов явля-

ется одним из направлений развития цифровизации образования. Исполь-
зование таких курсов в образовательном процессе позволяет студентам 
обучаться дистанционно, совмещать профессиональную деятельность с 
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обучением в вузе, повышать свою квалификацию, получать дополнитель-
ное образование вместе с основным. 
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Аннотация: в работе приведены популярные форматы записи обуча-
ющего контента, рассмотрены преимущества и недостатки каждого 
формата. Автором представлены и проанализированы данные о предпо-
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В последние годы расширяется практика использования онлайн-кур-
сов в обучении. Подтверждение данной мысли находим в рабо-
тах М.В. Осановой, О.В. Одинцовой [1]. 

В настоящее время актуальна проблема в выборе формата подачи ма-
териала, связано это с тем, что из-за избытка информации в сети Интернет 
«удержать» внимание обучающихся на образовательном контенте стано-
вится все сложнее. Несмотря на обилие различных платформ по созданию 
онлайн-курсов [2], где в помощь учителю собраны готовые инструменты 
для организации учебного процесса, данных возможностей недостаточно 
для эффективного процесса обучения. Мы исходим из того, что особое 
внимание необходимо уделять подбору и подаче теоретического матери-
ала, с целью удержать внимание обучающихся. 

В большинстве современных обучающих онлайн-курсов подача теоретиче-
ского материала осуществляется с помощью видеолекций. От выбора формы 
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записи обучающего видео зависит эффективность усвоения материала кон-
кретным учеником, в частности, и эффективностью онлайн-курса в общем. 

Рассмотрим наиболее востребованные формы записи обучающих ви-
деороликов с учетом специфики преподавания предмета математики для 
школьников. 

Проанализировав открытые онлайн-курсы, выделим следующие 
формы записи обучающего контента. 

1. Видеозапись преподавателя у доски. Один из самых популярных 
форматов для записи обучающего контента. Для записи используется ка-
мера, микрофон. Преимуществом такого формата является то, что обуча-
ющиеся видят педагога и создается эффект присутствия на очном занятии. 
Для лучшего усвоения информации в видео могут быть встроены под-
сказки, ключевые теоретические факты, положения рассматриваемой 
темы, итоговые выводы и др. 

 
Рис. 1. Стоп-кадры видео с занятия, где используется формат  

подачи материала преподавателем у доски 
 

На рисунке 1 представлены фрагменты занятия с формой записи пре-
подаватель у доски. Преподаватель располагается у доски немного в сто-
роне, чтобы было видно рабочее пространство (доску). На рисунке слева 
изображен разбор одной из задач, а на рисунке справа в левом верхнем 
углу помещено условие задачи. Также условия задач из видео будет 
уместным помещать в текстовом виде под видео. 

Данный формат записи имеет ряд преимуществ, но нельзя не упомянуть и 
про недостатки. Для записи видео и звука в хорошем качестве необходимо 
иметь хорошее оборудование. Запись видео одному человеку (преподавателю) 
занимает много времени. После записи исходник видео и звука необходимо 
смонтировать, в полученное видео встроить необходимые текстовые сообще-
ния, иллюстрации по теме урока. Для создания более качественного контента 
также необходима правильная установка света. Как показывает анализ прак-
тики, обучающие видеоролики, записанные рассмотренным способом, получа-
ются удобными для просмотра, информация из них усваивается легко, но для 
записи объемных обучающих курсов потребуется много времени или команда 
единомышленников, что не всегда возможно. 

2. Запись обучающего контента с рабочего стола компьютера. Для эф-
фективной работы в таком формате, как правило, используют графиче-
ский планшет. В отличии от предыдущего формата записи, все дополни-
тельные материалы (условия задач, формулы, таблицы, диаграммы и т. д.) 
подготавливаются заранее до момента проведения занятия и встраива-
ются в рабочий кадр. 
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Рис. 2. Кадр занятия (записи на онлайн-доске проведены  

на графическом планшете) 
 

В рабочем кадре представлено условие задачи, опираясь на которое пре-
подаватель проводит действия, комментирует их и сопровождает записями 
на онлайн-доске. Данный формат записи требует меньше времени для созда-
ния обучающего ролика, а также его проще реализовать с технической точки 
зрения. Все необходимые материалы и вставки уже заранее размещаются на 
доску. Данный формат записи также популярен в сфере современного обра-
зовательного контента. Недостатком для некоторых категорий обучающихся 
может стать отсутствие видимости педагога в кадре. Данную проблему 
можно частично решить подключением веб-камеры. Восприятие такого кон-
тента может быть ниже, чем в первом случае. Связано это с отсутствием пе-
дагога в кадре полностью. Ученикам не видны жесты, мимика педагога, 
также теряется ощущение присутствия на уроке. 

3. Видеозапись сверху рабочего поля письменного стола. При такой форме 
записи используется камера, закрепленная над письменным столом, лист бу-
маги на котором непосредственно производятся все записи, микрофон. В мо-
мент записи видео в кадр попадает лист бумаги и руки учителя. Преимуще-
ством такого типа записи является простота в монтаже исходного видео, а 
также небольшое время на подготовку и видеозапись. При таком формате за-
писи учитель отсутствует в кадре, что для ряда учащихся усложняет восприя-
тие материала. Проблему отсутствия в кадре учителя не решить использова-
нием веб-камеры как в предыдущем случае, а также с помощью монтажа. 

 
 

Рис. 3. Фрагмент занятия (запись рабочего стола сверху) 
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На рисунке 3 изображен фрагмент занятия с разбором текстовой за-
дачи. Чтобы записи, проводимые учителем, было хорошо видно, как пра-
вило, используют маркер или ручку с толстым стержнем, заменяя бумагу 
маркерной доской. 

4. Видеозахват экрана при демонстрации презентации. Для записи занятия 
в таком формате педагогу необходимо заранее подготовить как презентацию 
(лучше анимированную), так и сопровождающий ее текст. Также возможно ис-
пользование технологии скрайбинга. При таком формате записи удобно пока-
зывать, например, решение текстовых задач, отражая динамику процесса. На 
рисунке 4 представлен фрагмент занятия, где рассматривается решение тексто-
вой задачи на движение. Благодаря использованию динамических схем, орга-
низуется работа по усвоению условия задачи. 

 
Рис. 4. Фрагмент занятия, где в кадре демонстрируются  

слайды презентации 
 

Проведем сравнительный анализ выбора обучающимися форматов за-
писи контента: 1) материал излагается одним преподавателем; 2) изуча-
ется одинаковое содержание; 3) уровень мотивации и подготовки респон-
дентов по математике приблизительно равный. Одной фокус-группе было 
предложено 60 видеозаписей в 1-ом формате, а другой во 2-ом. 

 
Рис. 5. Среднее число просмотров ролика при различных  

форматах записи 
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После прохождения видеокурса некоторые участники заполняли анкету, 
в которой отвечали на вопросы. Среди которых был: «Какой формат записи 
обучающего материала для Вас наиболее предпочтителен и почему?». 

Многократность просмотра, успешность решения задания после про-
смотра, 2 фокус-группа чаще обращалась на консультации к учителю. 

Таким образом, формат подачи материала может быть разнообразным, 
но из предпочтений на основании анкетирования и анализа просмотров 
учащихся наиболее предпочтительным является формат, при котором 
преподаватель взаимодействует с обучающимися аналогично традицион-
ному при работе в классе. 
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Гуманистическая философия образования направлена на благо чело-
века, на создание возможностей для его роста, на реализацию его потреб-
ностей и интересов в современном непрерывно движущемся и развиваю-
щемся мире. Расширение свободы выбора в процессе обучения нераз-
рывно связано с компонентами педагогической системы, которая преду-
сматривает возможность выбора образовательных программ, способа и 
параметров процесса усвоения учебного материала, а также альтернатив-
ные организационные формы образования. 

В настоящее время широкое распространение получили массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК; англ. Massive open on-line courses, MOOC). Это 
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обучающие курсы, рассчитанные на массовое интерактивное участие слушате-
лей, c применением технологий электронного обучения и открытым доступом 
через Интернет, это одна из форм дистанционного образования. В качестве до-
полнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чте-
ние и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают возможность 
использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают созда-
вать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и тьюторов. Ви-
деозаписи лекций различных учебных заведений стали появляться в сети Ин-
тернет еще в конце 1990-х годов, однако только массовые открытые онлайн-
курсы, появившиеся впервые в начале 2010-х годов, дали возможность интер-
активного общения студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в он-
лайн-режиме. Подобные курсы рассчитаны на слушателей различных уровней 
подготовки – от новичков до опытных специалистов. Самые популярные 
МООК размещены на таких платформах, как Coursera, Edx, Udacity. В России 
известна платформа «Универсариум» – открытая система электронного обра-
зования (http://universarium.org/) – и созданный в условиях возрастающего ин-
тереса к изучению русского языка как иностранного портал «Образование на 
русском» (https://pushkininstitute.ru/). МООК идентичны тем курсам, которые 
читают университетские преподаватели своим собственным студентам, эти 
лекции записаны на видео, выложены в Интернет для открытого, бесплатного 
доступа и сопровождаются другими учебными материалами и проверочными 
тестами. МООК расширяет возможности открытия новых областей знаний, 
подготовки к выпускным/вступительным испытаниям, прохождения курса не-
обходимой переподготовки, повышения имеющейся квалификации или удо-
влетворения интереса и любопытства. Такие курсы интересны и школьникам, 
и студентам, и преподавателям, и профессионалам – словом, всем, кто стре-
мится к самообразованию. 

Подобный опыт создания открытых массовых онлайн-курсов имеется 
в Пятигорском государственном университете, где в рамках реализации 
Программы продвижения русского языка и образования на русском языке 
коллективом авторов подготовлены для размещения на портале «Образо-
вание на русском» курсы с ориентацией на МООК-модель «Русский язык 
в жизни и карьере: практические советы», «Юмор и сатира в русской ли-
тературе 1920-х годов» и «История лингвистических учений». Рассмот-
рим возможности дистанционной образовательной среды на примере 
курса «Русский язык в жизни и карьере: практические советы» (состави-
тели: И.Б. Федотова, Г.Г. Курегян). Материалы курса носят авторский ха-
рактер [2; 4]. Этот курс включает собственно образовательную часть 
(6 образовательных модулей с контрольно-измерительными материа-
лами) и методическую часть (учебную программу, учебный план и 
учебно-тематический план). Целью курса «Русский язык в жизни и карь-
ере: практические советы» стало качественное улучшение речевого порт-
рета современного человека и его речевого поведения в личной, деловой 
коммуникации, профессиональной деятельности, приобретение компе-
тенций: лингвистической (владение знаниями о системе языка, о роли и 
значении языка в жизни общества), социолингвистической, или речевой 
(предполагающей умения формулирования мыслей с помощью единиц и 
правил языка), социокультурной (предполагающей знание национально-
культурных особенностей социального и речевого поведения носителей 
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языка), повышение уровня владения русским языком, расширение линг-
вистического кругозора, подготовка грамотных участников общения и в 
целом – популяризация русского языка в мире, повышение интереса к 
русскому языку и образованию на русском языке. Курс решает следую-
щие задачи обучения:1) пополнение знаний о системе языка, о его роли и 
значении в жизни общества; 2) ознакомление с понятиями «речевой порт-
рет», «речевое поведение», «социальное поведение», «речевая ошибка», 
«грамматическая ошибка», «эффективная деловая коммуникация», «дело-
вое письмо», «этика делового общения»; 3) ознакомление с основными 
лексическими единицами, изобразительно-выразительными средствами и 
возможностями их использования в текстах собственного производства; 
4) преодоление основных морфологических и синтаксических трудно-
стей; преодоление распространенных орфографических и пунктуацион-
ных трудностей; 5) знакомство с языковыми нормами делового общения и 
правилами оформления деловой документации; 6) выработка умения форму-
лирования мыслей с помощью единиц и правил языка. Курс рассчитан на ши-
рокий круг участников – от школьников до слушателей со средним и высшим 
образованием, а также иностранцев, интересующихся русским языком. Резуль-
татами изучения курса должны стать следующие: предметный результат – по-
полнение знаний о системе языка, метапредметный – понимание национально-
культурной специфики социального и речевого поведения носителей языка, 
личностный – улучшение в целом речевого портрета современного человека и 
его речевого поведения, обогащение словарного запаса, развитие умения пра-
вильного и точного словоупотребления, умения формулировать мысли с помо-
щью единиц и правил языка, преодоление распространённых трудностей рус-
ского языка, формирование навыка делового письма, проведения презентаций 
и переговоров, уверенное использование лексических, грамматических ресур-
сов русского языка в личном и профессиональном общении. 

Структура курса такова: по каждой теме проводится блок из 6 частей (мини-
лекций) с иллюстрациями, презентациями, фрагментами художественных и 
мультипликационных фильмов. В конце каждой части видеолекции размещен 
один тестовый вопрос. В конце каждого модуля-темы предлагается 10–15 во-
просов по прослушанному материалу, задание по дополнительной литературе 
и тема для обсуждения на форуме. В конце третьей и пятой темы предлагается 
домашнее задание. После всех шести модулей предлагается 30 вопросов по 
всему курсу в качестве итоговой аттестации. 

Слушателям даются методические рекомендации по реализации учебной 
программы, которые складываются из следующих советов: 1. Прослушайте 
каждую часть темы. Зафиксируйте главные положения, содержащиеся в пре-
зентации. Рекомендуется прослушивать одну часть в день. 2. После заверше-
ния части ответьте на вопрос теста. 3. По окончании прослушивания лекции 
темы (всех ее частей) выполните тест. 4. Для полного осмысления материала 
лекции следует ознакомиться с рекомендованной литературой. 5. По оконча-
нии 3-й и 5-й тем нужно выполнить домашнее задание, относящееся к содер-
жанию всех изученных тем. 6. В конце всего курса предлагаются вопросы, 
относящиеся ко всем темам. Перед этим рекомендуется просмотреть все мо-
дули еще раз. 7. Успешность прохождения курса зависит от внимания, сосре-
доточенности при изучении материала. 

Слушателям также предлагается список литературы (основной и до-
полнительной) и других видов учебно-методических материалов, 
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пособий, необходимых для изучения (конспектов лекций, видеолекций, 
лазерных дисков и др.). Для привлечения внимания слушателей к обуче-
нию авторами использованы интересные названия лекций и их частей, 
например: «Почему горе не беда? Употребление слов-синонимов», «Хо-
лодный кипяток – парадокс или реальность? Антонимы в русском языке» 
«Надеть куртку, но одеть ребенка. Значение и употребление слов-парони-
мов» «Можно ли бить баклуши засучив рукава? Значение и употребление 
русских фразеологизмов». Кроме того, для создания дополнительной мо-
тивации использованы интересные факты из содержания модуля, напри-
мер: «Известно, что словарь Эллочки-Людоедки составлял 30 слов, сло-
варный запас учащегося первого класса средней школы составляет при-
мерно 2000 слов, человек с высшим образованием знает порядка 10 тыс. 
слов, эрудиты – до 50 тыс. слов, а «Словарь языка Пушкина», содержащий 
используемые классиком слова, содержит более 20 тыс. слов. А где наше 
место в этом ряду?». Или такой: «Классическим примером неверного упо-
требления деепричастного оборота является известная чеховская фраза: 
«Подъезжая к сией станции…у меня слетела шляпа». Писатель, конечно, 
иронизировал, но даже современные печатные издания дают словесникам 
в этом отношении богатейший материал. Стань уверенным «пользовате-
лем» русской грамматики – не повторяй ошибок чеховского героя!». 

В видеолекциях использованы авторские рисунки: портреты ученых, ил-
люстрации к правилам, а также примеры из известных кино- и мультфиль-
мов, песен, что делает обучение интересным, а правила запоминающимися, 
например, одно из средств выразительности иллюстрируется строкой извест-
ной песни из фильма «Бриллиантовая рука»: «Крокодил не ловится, не растет 
кокос» (короткий фрагмент фильма демонстрируется в видеолекции). Препо-
даватели используют интересные наглядные интерактивные методы и при-
емы обучения: вопросно-ответную форму изложения, схемы, обобщающие 
таблицы, диалог, проблемное изложение материала, апеллирование к чита-
тельскому и жизненному опыту обучаемых, опору на авторитетное мнение 
отечественных и зарубежных ученых-лингвистов. В этих условиях обучае-
мый становится главной фигурой процесса обучения, гуманистическая обра-
зовательная среда создается для него и вокруг него, порождает творчество, 
самостоятельность, стимулирует самообразование. 

Коммуникативно-деятельностный и личностно ориентированный под-
ходы к обучению остаются ведущими [6, с.158] и рассматриваются в качестве 
базы построения современной системы обучения русскому языку как ино-
странному [5] и в дистанционном режиме. Этот подход в полной мере спо-
собствует созданию гуманистической образовательной среды [3, с. 327], 
т. к. обладает следующими чертами: в основе обучения находится слушатель 
как субъект учебной деятельности; структура обучения предполагает макси-
мальный учет индивидуальных психологических, возрастных и националь-
ных особенностей личности слушателя; внимание в основном уделяется со-
зданию и поддержанию у обучаемых потребности в общении и усвоении с ее 
помощью значимой информации; преподаватель подбирает упражнения, 
максимально воссоздающие значимые для учащихся ситуации во всех разде-
лах языка. Важным является и познавательный подход к изучению словесно-
сти [1], который заключается в создании соотнесенного с модулями дисци-
плины комплекса упражнений и заданий для самостоятельного выполнения. 
Такой подход наиболее интересен слушателям, желающим знать русский 
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язык более углубленно, так как требует сознательного изучения отдельных 
разделов языка, рекомендованной дополнительной литературы. 

Таким образом, современная практика обучения, в том числе электронное 
обучение, могут внести свой существенный вклад в развитие человека, в фор-
мирование его социально ценных нравственных, мировоззренческих качеств, 
которые ему необходимы и в настоящем, и в будущем. 
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Согласно Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы необходимо использовать и развивать 
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образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное 
обучение, при реализации образовательных программ [6]. Многие вузы 
создали электронную обучающую среду и активно используют ее в учеб-
ном процессе [1]. Стремительный рост технического прогресса цифрови-
зации общества привело к необходимости формирования умения препо-
давателя высшей школы осуществлять свою деятельность на уровне со-
временных требований науки и техники [7]. Сегодня возрастает число ву-
зов, использующих массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в учебном 
процессе как обязательную часть процесса образования [2]. 

По мнению О.П. Михеевой, МООК – это «разновидность электронного 
обучения, реализуемого на базе открытого (общедоступного) интернет курса с 
использованием цифрового контента мультимедиа с интерактивным взаимо-
действием и поддержкой учебного сообщества преподавателя, ассистентов, 
студентов, при массовом участии последних» [5]. Онлайн-курс – это целена-
правленная и определенным образом структурированная совокупность видов, 
форм и средств обучения, реализуемая с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе 
комплекса взаимосвязанных цифровых ресурсов [3]. 

Традиционно онлайн-курс содержит теоретическую и практическую части. 
Теоретическая часть может включать видеолекции, презентации-инструкции, 
ссылки на внешние ресурсы. Практическая часть преимущественно содержит 
задания (в том числе проектные), тестовые задания для самоконтроля. 

Онлайн-курсы, размещенные на электронном образовательном пор-
тале любого вуза, как правило, имеют одинаковую структуру, включаю-
щую в себя: информационную страницу, форум обратной связи (объявле-
ния преподавателя, форум «вопрос-ответ»), информацию о курсе, авторах 
и преподавателе, инструкцию по работе с курсом, календарный план, 
ссылку на программу дисциплины в фонде ООП, мультимедиа презента-
цию курса, глоссарий по дисциплине, результаты обучения (перечень 
компетенций), продолжительность и трудоемкость учебных модулей 
(тем, разделов, блоков), Теоретический, практический и дополнительный 
материал, модуль самостоятельной работы обучающегося и материалы 
для промежуточного контроля (фонд оценочных средств). 

Онлайн-курсы могут быть синхронными (когда обучение проходит в со-
ответствии с утвержденным расписанием занятий при одновременной работе 
всех участников образовательного процесса в контактной или дистанцион-
ной форме), и асинхронными (когда обучение проходит в удобное время и 
для преподавателя, и для обучающихся, но может быть регламентировано по 
времени крайней датой выполнения учебной программы). В связи с чем под 
асинхронным обучением часто понимают персонализированный процесс, 
ориентированный на обучающихся и удобное для них время освоения того 
или иного учебного курса, а под синхронным обучением – групповое взаимо-
действие всех участников образовательного процесса вне зависимости от вы-
бранной формы работы преподавателя и обучающихся. 

Основной педагогической функцией преподающего асинхронные он-
лайн-курсы в вузе является контролирующая функция, поэтому наполне-
ние электронного обучающего контента требует видео- и аудиоматериа-
лов, позволяющих оптимизировать восприятие обучающимися необходи-
мой учебной информации по изучаемой теме. Видеоконтент – это основа 
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МООК, поэтому его разработке должно быть уделено особое внима-
ние [4]. В синхронных онлайн-курсах наличие видео контента необяза-
тельно, поскольку преподаватель присутствует на занятии онлайн. Он мо-
жет объяснять материал и незамедлительно отвечать на вопросы студен-
тов. Однако, практика синхронного обучения в вузе показывает, что при-
менение различных визуализаций, как в контактной, так и в дистанцион-
ной формах значительно повышает уровень познавательной активности и 
интереса у обучающихся к изучению учебной дисциплины, а также моти-
вирует их к самоорганизации и самодисциплине. 

Асинхронное обучение и синхронное онлайн обучение в вузе требует 
проводить фиксацию «цифрового следа обучающегося» с регистрацией 
времени и даты выполнения определенных задач и заданий [8]. 

Онлайн-курсы преимущественно используются асинхронном обучении, 
частично могут изучаться и при синхронном освоении учебной дисциплины. 
Например, синхронное обучение такой дисциплины как «Медицинская фи-
зика, информатика» студентов медицинского вуза специальности «Стомато-
логия» учебный модуль «Информатика» осваивается синхронно с препода-
вателем с использованием цифровой образовательной среды вуза непосред-
ственно на контактном или дистанционном занятии. 

В качестве примера приведем задания, которые выполняют студенты 
медицинского вуза, работая синхронно или асинхронно с электронными 
ресурсами в условиях цифровой образовательной среды, изучая учебный 
модуль «Информатика»: 

Задание 1. 
Ознакомиться с основными данными электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС) волгоградского государственного медицинского университета 
ВолгГМУ. В письменном отчете представить последовательность переходов 
для поиска литературного источника по указанию преподавателя, ведущего 
практическое занятие. 

Задание 2. 
Ознакомиться с основными данными электронного информационного 

образовательного портала (ЭИОП) ВолгГМУ. В письменном отчете пред-
ставить перечень основных возможностей пользователя-обучающегося в 
системе ЭИОП ВолгГМУ. 

Задание 3. 
1) схематично представить структуру ЭИОС ВолгГМУ; 
2) ознакомиться с основными гиперссылками ЭИОС, уделив особое 

внимание содержанию электронного портфолио обучающегося; 
3) письменно ответить на вопрос: В чем разница между синхронным и 

асинхронным взаимодействием в ЭИОС ВолгГМУ? Каковы их возможно-
сти для образования в вузе? 

Выполняя данные задания, студенты медицинского вуза на практике 
получают первые навыки работы с образовательными ресурсами, кото-
рыми располагает вуз, и учатся анализировать и сопоставлять учебную 
информацию, необходимую для дальнейшего освоения учебной дисци-
плины. Они понимают, что цифровая образовательная среда вуза суще-
ственно облегчает процесс обучения для всех участников образователь-
ного процесса за счет использования платформы для синхронного и асин-
хронного изучения отдельных тем дисциплины или целого учебного 
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модуля, а также делает доступной работу с базами данных, включая элек-
тронную библиотечную систему вуза. 

На административном уровне считается, что цифровизация высшего об-
разования заметно снижает нагрузку на обучающихся и преподавателей, а 
также делает обучение интереснее и удобнее, однако наполнение цифрового 
обучающего контента и корректное его использование в синхронном и асин-
хронном обучении влечет за собой дополнительную методическую и психо-
лого-педагогическую работу. Первая заключается в поиске и создание тема-
тических видео-, аудио- и контрольно-измерительных материалов для препо-
давателей и в корректном обратном отклике обучающихся на использование 
данных материалов, а вторая – в умении пользоваться современными техни-
ческими средствами обучения всеми участниками образовательного про-
цесса. Несмотря на это использование онлайн-курсов для синхронного и 
асинхронного обучения в цифровой образовательной среде вуза становится 
непосредственным способом подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования при освоении не только информатики, но и 
других гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость проверки зна-

ний на уроках и современные средства для организации проверок, такие как 
онлайн-викторины. Автором описаны возможности сервиса онлайн-викто-
рин Quizizz, порядок создания онлайн-викторины и ее проведения. 

Ключевые слова: контроль знаний, тестирование, сервисы, онлайн-
викторина. 

Уроки информатики в современной школе характеризуются большим ко-
личеством информации, которую обучающихся получают не только на самих 
уроках, но и в ходе выполнения других задач, и набором навыков работы с ком-
пьютером, приложениями и программами. Все эти знания и умения требуют 
проверки со стороны учителя и своевременного закрепления для сохранения 
результатов, в этом помогает проверка знаний обучающихся (педагогический 
контроль). В настоящее время педагогический контроль проводится разными 
средствами, в том числе могут быть использованы специализированные он-
лайн-сервисы, такие как сервис онлайн-викторин Quizizz.com. В ходе педаго-
гического контроля определяется уровень начальных знаний и умений, итого-
вые результаты, соответствие результатов нормативным документам по освое-
нию дисциплины, контроль так же выполняет развивающую и воспитательную 
функции процесса обучения. 

В зависимости от количества уроков изменяется количество контрольных 
мероприятий и не всегда уделяется достаточное внимание проверке пройден-
ного материала на уроках в виде самостоятельных работ, они могут быть за-
менены контрольными работами по разделам, которые проводятся значи-
тельно реже. Достаточное количество самостоятельных работ и тестов поз-
воляет своевременно проверять уровень усвоения знаний и выявлять про-
белы в знаниях. В каждом учебном предмете информация дается постепенно, 
в информатике отмечается усложнение, основанное на изученном ранее ма-
териале, то есть темы, изучаемые в 10–11 классе являются продолжением 
изученных ранее тем, но содержат более сложный материал. В случае обна-
ружения пробелов знаний при изучении темы уже на углубленном уровне 
может произойти очередное не усвоение материала, которое не было выяв-
лено раннее и в связи с этим пробелы не были восполнены. 

Способы проверки знаний обучающихся на уроках часто группиру-
ются в зависимости от типа урока или этапа урока, на котором они могут 
быть использованы. Для урока открытия новых знаний характерны 
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актуализация, мозговой штурм, рефлексия в виде тестирования или полей 
с открытым ответом, для уроков оценки и проверки характерны тесты, са-
мостоятельные или контрольные работы. Среди письменных способов 
проверки знаний выделяют тесты с вариантами ответов или с полями сво-
бодного ответа, могут использоваться тестирующие программы, установ-
ленные на компьютере, интерактивные тесты и онлайн-викторины. Пись-
менные тесты являются классической формой проверки знаний, предо-
ставляющей объективные результаты [1], однако такая форма не является 
динамичной, а обрабатывать результаты становится все сложнее с возрас-
танием числа тестируемых, то есть учеников и классов. 

Преимуществами сервисов онлайн-викторин являются бесплатный доступ 
к основному функционалу, отсутствие необходимости установки ПО – для ра-
боты с сервисами необходимо устройство с доступом в Интернет и браузером, 
доступность созданных преподавателем материалов в любое время – хранение 
викторин в облачном хранилище в аккаунте, корректная работа на любом 
устройстве, возможность обучающихся принимать участие в викторине без ре-
гистрации – викторины можно использовать в любой аудитории, в том числе 
неподготовленной и не знакомой с сервисом онлайн-викторин. В виду боль-
шого числа преимуществ можно сделать вывод, что сервис онлайн-викторин 
подходит для формирования личной методической копилки преподавателя, од-
нако своей викториной преподаватель может поделиться с другими по прин-
ципу копирования без связанных изменений (то есть тот, с кем поделились вик-
ториной, будет иметь свою независимую копию викторины с возможностью ее 
изменения), так же можно самому сохранять разработки других зарегистриро-
ванных пользователей и редактировать их. 

В соответствии с профессиональным стандартом учителю необходимо 
использовать цифровые образовательные инструменты и ресурсы, учи-
тель должен уметь пользоваться готовыми ресурсами и создавать соб-
ственные [2]. Для создания и использования на уроках такого инстру-
мента как онлайн-викторины может быть использован сервис 
Quizizz.com [5], возможности которого будут описаны далее, а также 
AhaSlides [3], LearningApps [4] и другие. Сервисы онлайн-викторин могут 
быть полезны для проведения уроков как в средней, так и в старшей 
школе, формат викторины подходит для обучающихся разных возрастов 
в качестве варианта педагогического контроля. 

В сервисе можно создать викторину для проведения: 
– актуализации знаний – обучающиеся демонстрируют имеющиеся 

знания, полученные на личном опыте или в курсе другого предмета; 
– входного контроля по теме, изученной ранее, например, в курсе про-

шлого года; 
– первичного закрепления в конце урока; 
– запланированного теста (промежуточного или итогового); 
– самостоятельной работы; 
– домашнего задания. 
Сервис Quizizz обладает широким функционалом и имеет наиболее число 

вариаций для проведения викторины по сравнению с другими аналогичными 
сервисами. Викторина представляет собой тестирование в игровом формате, 
так как имеет кнопки, похожие на игровой пульт, для выбора правильного 
ответа, анимацию, красочное оформление. Присутствует и соревновательная 
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составляющая – ответы даются на скорость, если в настройках включен тай-
мер, а баллы могут отличаться в зависимости от скорости правильного от-
вета, на экране выводится турнирная таблица, на которой отображаются ко-
личество правильных ответов каждого участника, после окончания тестиро-
вания выводятся итоговые баллы, а так же статистика по всей группе участ-
ников – процент правильных ответов, среднее время ответа на вопрос, 
сколько правильных ответов в каждом вопросе. Возможности настройки вик-
торины отображены в редакторе (таймер на вопросы) или в выборе формата 
перед самим запуском викторины (дополнительные баллы за скорость, отоб-
ражать ли сразу правильный ответ на вопрос, перемешать порядок вопросов 
для всех участников или сохранять одинаковый порядок, а также включение 
звуковых эффектов). 

В бесплатной версии сервиса доступно несколько вариантов вопросов 
для викторины – с выбором одного правильного ответа или нескольких 
ответов, ввод краткого ответа с клавиатуры с автоматической проверкой, 
ввод длинного ответа. В редакторе вопроса можно менять начертание тек-
ста – курсивный, жирный, подчеркнутый, зачеркнутый, текст в виде верх-
него или нижнего индекса, возможно вставить дополнительные сим-
волы – латинские и греческие буквы, математические символы – функци-
онал широкий, позволяющий представить вопрос с форматированием, так 
же в дополнение к тексту вопроса можно прикрепить изображение, что 
значительно расширяет возможности для создания разных заданий. В ка-
честве ответа можно ввести так же текст с разным форматированием, ин-
дексы позволяют представить викторины с формулами, так же картинки 
могут быть добавлены в качестве вариантов ответа, всего вариантов от-
вета может быть от 2 до 5, а правильными ответами могут быть один или 
несколько. Время, которое выделяется на ответ на каждый вопрос так же 
настраивается в редакторе отдельного вопроса. При создании вопросов с 
коротким вводом текста поле ответа может выглядеть как длинная строка 
или как окошки, соответствующие количеству символов в правильном от-
вете, в зависимости от области, в которой проводится викторина, может 
быть использован один или другой вариант отображения вопроса. По 
окончании создания вопросов викторине дается название, и она сохраня-
ется в разделе «Моя библиотека» в аккаунте, при входе в аккаунт с дру-
гого устройства викторину можно просмотреть и отредактировать, прове-
сти, поделиться ею или удалить. Библиотека викторин имеет собственную 
структуру, позволяющую разделить викторины на разные папки. 

Викторину можно проводить под руководством учителя или выдавать 
в качестве домашнего задания. Формат использования викторины в каче-
стве домашнего задания позволяет установить дату и время начала выпол-
нения и так же дату и время окончания, число попыток для каждого обу-
чающегося, доступны также таймер для опросов и вывод правильных от-
ветов в ходе выполнения. 

Викторина под руководством учителя может проводиться в одном из 
трех вариантов – с использованием персональных карточек, которые учи-
тель распечатывает заранее, а затем ответы на каждый вопрос сканирует с 
помощью камеры телефона. Два других варианта – с использованием компь-
ютеров или мобильных устройств, с которых обучающиеся заходят на сайт 
сервиса и вводят уникальный код викторины, в это время учитель видит 
имена всех подключившихся. Классический вариант проведения викторины 
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характерен для тестирования или самостоятельной работы, когда обучающи-
еся отвечают на вопросы в своем темпе и автоматически переходят к следу-
ющему вопросу, в это время на экране учителя высвечивается таблица с ре-
зультатами участников викторины – сколько пройдено вопросов и сколько 
среди них правильных ответов, вопросы в это время могут быть в одинаковом 
или разном порядке у обучающихся, так же как и ответы, во избежание сов-
местного выполнения варианты ответов на кнопках так же могут быть пере-
мешаны. Вариант проведения викторины под руководством учителя имеет 
другие особенности – все обучающиеся отвечают на вопросы в одинаковом 
порядке, а переход к следующему вопросу осуществляется только по дей-
ствию учителя для перехода, такой вариант тестирования подходит для про-
ведения актуализации, входного контроля, рефлексии – когда учитель может 
сразу же обсудить причины выбора того или иного ответа с обучающимися. 

После завершения викторины учитель может сохранить результаты в 
виде таблицы Excel на компьютер, проанализировать результат каждого 
обучающегося или определить какие вопросы вызвали наибольшее за-
труднение, так же отчеты по проведенным викторинам хранятся в акка-
унте в разделе «Отчеты» и их можно посмотреть или так же загрузить в 
другое время. 

Современное обучение не представляется без проведения различных 
контролирующих мероприятий для закрепления и проверки знаний, а он-
лайн-викторины дают широкие возможности для проведения контроля. 
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Аннотация: в статье рассматриваются позиции ученых через 
призму научно-практических комментариев, касающиеся дистанцион-
ного электронного голосования (ДЭГ). ДЭГ стало сферой научных инте-
ресов большинства отечественных ученых, высказывающих свои позиции 
относительно положительных и отрицательных критериев данной элек-
тронной формы голосования. 
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В современный период времени вопросам дистанционного электрон-
ного голосования (далее – ДЭГ) уделяется существенное внимание со сто-
роны ученых-конституционалистов, практических работников и других 
субъектов права, интересующихся обозначенной проблематикой. 

На сегодняшний день вопросы цифровизации, информатизации, фор-
мирование новых онлайн-платформ, программ все больше набирает обо-
рот в различных сферах жизнедеятельности нашего общества. Дистанци-
онное электронное голосование не стало исключением. 

ДЭГ помогает в процессе проведения выборов, открывая возможность 
для граждан выразить свою активную гражданскую позицию из любой 
точки мира земного шара. 

Давайте задумаемся, на самом ли деле ДЭГ позволит повысить явку 
или, правильнее сказать, участие избирателей в выборах и повысить их 
уровень правовой культуры [3; 5; 6]. «Многие избиратели старшего поко-
ления могут не согласиться, что в перспективе голосование не будет тре-
бовать их непосредственного присутствия на избирательном участке. По-
этому тут напрашивается очевидный вывод: внедрять дистанционное го-
лосование следует с сохранением привычного голосования с помощью 
бюллетеней на избирательном участке [1]. 

Человеческий (психологический) фактор может весьма серьезно повлиять 
на внедрение новых технологий голосования. Для выявления общественного 
мнения относительно внедрения в избирательный процесс дистанционных 
методов голосования нами был проведен пилотный социологический опрос, 
в котором приняли участие около 500 человек, проживающих на территории 
Российской Федерации, в возрасте от 18 до 75 лет. 
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Так, при внедрении системы онлайн-голосования большая часть проголо-
совали бы онлайн, так как данный способ не только позволит сэкономить 
время, но и решит вопрос голосования для тех, кто проживает не по месту 
регистрации или не имеет возможности проголосовать на своем участке. 

В ходе проведенного опроса также был задан вопрос: «Какие преиму-
щества Вы видите в онлайн-выборах?» Основным преимуществом он-
лайн-голосования респонденты считают экономию личного времени – 
77,0% и удобство, так ответили 68,6% респондентов, 38,2% видят преиму-
щество онлайн-голосования в простоте использования, прозрачности в 
подсчете голосов, возможности больше узнать о кандидате, отсутствие 
давления со стороны – за данные варианты отдали свои голоса по 19,6% 
опрошенных, также 15% видят важный для себя принцип – анонимность 
голосования. Помимо этого, очевидным для опрошенных плюсом онлайн-
голосования является экономия бюджетных средств. 

Но, к сожалению, все-таки остается большой процент населения 
страны, которой использование данной системы не подходит, а голосова-
ние при использовании компьютерных технологий при помощи родствен-
ников исключает принцип тайного голосования. Проанализировав пози-
цию Президента России В.В. Путина, следует сделать вывод о том, что в 
полной мере должны претворяться в жизнь альтернативные варианты 
проведения голосования таким образом, чтобы право каждого гражданина 
нашей страны было осуществлено. 

В 2020 году, когда появилась эпидемия коронавирусной инфекции, 
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татар-
стан – Кондратьев Андрей Станиславович объяснил, почему ЦИК РТ все 
же не выбрал электронный вариант голосования как один из самых без-
опасных способов. Избирательная комиссия уверяла, что в любом случае 
необходимо сохранить бумажные бюллетени в связи с консервативными 
взглядами старшего поколения. Скорее всего, в скором времени молодое 
поколение сделает выбор в пользу цифрового способа, осознавая его 
удобство, однако избирателям старой закалки будет намного комфортнее 
использовать привычные для них методы. Постепенно усовершенство-
ванные системы наберут обороты и будут доступны для людей любого 
возраста и положения. 

А.С. Кондратьев не исключил низкой явки именно молодого поколения, в 
таком случае, признался он, это станет «сигналом для всех нас», так как, не схо-
див на выборы один раз, вероятнее всего, избиратель откажется участвовать и 
в следующей кампании: «Так мы потеряем целое поколение» [2]. 

19 сентября 2021 года в Москве были проведены выборы в Государ-
ственную Думу РФ с помощью ДЭГ. В качестве кандидата от Кунцев-
ского одномандатного избирательного округа №197 выступал Михаил 
Сергеевич Лобанов. После оглашения результатов голосования кандидат 
и политическая партия «КПРФ», представляющая его интересы, обрати-
лись в суд с иском о признании недействительным и отмене решения об 
итогах голосования. Судебная защита, в том числе избирательных прав 
граждан помогает устранить правовые неопределенности и восстановить 
нарушенные права [4; 7–9], даже в том случае, если не были соблюдены 
этические нормы поведения [10]. 
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что чтобы действительно по-
высить явку избирателей, которые ранее игнорировали выборы, необхо-
димо обеспечить легитимизацию и прозрачность процесса электронного 
голосования, а также сочетать привычное «бумажное» голосование с вве-
дением ДЭГ. На сегодняшний день ДЭГ является прямой и демократич-
ной формой волеизъявления граждан, а также эффективным способом 
коммуникации между обществом и государством. 
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Аннотация: статья представляет собой всесторонний анализ образова-
тельных платформ нового поколения, их роли и влияния на современное обра-
зование. В ней рассматриваются ключевые аспекты и инновации в области 
образовательных технологий, включая интеграцию искусственного интел-
лекта, машинного обучения, VR и AR. Основное внимание уделяется анализу 
потребностей и ожиданий учащихся и преподавателей, а также важности 
разработки удобных, доступных и безопасных образовательных платформ. В 
работе также обсуждается вызовы и проблемы, связанные с интеграцией 
этих платформ в учебный процесс, и предлагает возможные пути их решения. 
Заключительная часть посвящена будущему образовательных платформ и их 
потенциалу в формировании адаптивного, гибкого и эффективного образова-
ния. Этот обзор предоставляет ценные рекомендации для образователей, 
разработчиков и политиков, стремящихся улучшить качество и доступность 
образования в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: образовательные платформы, новое поколение, цифро-
вые технологии в образовании, искусственный интеллект в обучении, машин-
ное обучение, виртуальная реальность, дополненная реальность, персонализа-
ция образования, интерактивное обучение, геймификация в образовании, про-
блемы цифровизации, вызовы цифровизации, интеграция образовательных 
платформ, будущее образовательных технологий, адаптивное обучение, кон-
фиденциальность данных в образовании, педагогические инновации. 

В эпоху цифровизации и глобального доступа к информации, образо-
вательный процесс переживает кардинальные изменения. Образователь-
ные платформы нового поколения становятся ключевым элементом в этой 
трансформации, предоставляя учащимся и преподавателям передовые ин-
струменты для обучения и развития. Эти платформы не только расши-
ряют границы традиционного образования, но и открывают новые воз-
можности для персонализированного и интерактивного обучения. От 
обеспечения доступа к качественным образовательным ресурсам до инте-
грации инновационных технологий, таких как искусственный интеллект 
и виртуальная реальность, образовательные платформы нового поколения 
играют ключевую роль в формировании будущего образования. 

В последние годы цифровые технологии радикально изменили облик 
образования. Образовательные платформы нового поколения стали не 
просто инструментами передачи знаний, но и средствами для развития 
критического мышления, креативности и индивидуального подхода к 
обучению. Данная статья представляет анализ текущего состояния и пер-
спектив развития образовательных платформ, а также их ключевые осо-
бенности и вызовы на пути интеграции в образовательный процесс. 

Текущие тенденции и инновации. 
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Современные образовательные платформы активно интегрируют эле-
менты искусственного интеллекта, машинного обучения, геймификации и 
адаптивного обучения. Примеры таких платформ включают Coursera, Edx, и 
Khan Academy, которые предлагают персонализированные образовательные 
траектории и интерактивные учебные материалы. Инновации в области VR 
(виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности) также начинают 
находить применение в образовательных целях, создавая более погружаю-
щие и интерактивные учебные среды. 

Потребности и ожидания пользователей. 
Для успешной разработки и внедрения образовательных платформ крити-

чески важно учитывать потребности конечных пользователей – учащихся и 
преподавателей. Современные учащиеся ожидают гибкости, интерактивности 
и доступности материалов, а преподаватели – эффективных инструментов для 
управления курсами и отслеживания прогресса студентов. 

Разработка образовательных платформ. 
Разработка таких платформ требует мультидисциплинарного подхода, 

сочетая в себе элементы педагогики, программирования, дизайна и пси-
хологии. Важным аспектом является создание интуитивно понятного и 
доступного интерфейса, а также обеспечение безопасности и конфиден-
циальности данных. 

Интеграция в учебный процесс. 
Интеграция новых платформ в образовательный процесс требует учета 

индивидуальных особенностей образовательных учреждений. Эффектив-
ное внедрение возможно через пилотные проекты, обучение преподавате-
лей и постепенное включение цифровых ресурсов в учебные планы. 

Проблемы и вызовы. 
Среди основных вызовов – обеспечение равного доступа к образова-

тельным ресурсам для всех слоев населения, адаптация курсов под разные 
культурные и языковые контексты, и защита персональных данных. 

Будущее образовательных платформ. 
В будущем можно ожидать еще большего слияния образовательных 

платформ с передовыми технологиями. Рост влияния Big Data и AI обе-
щает создание еще более персонализированных и эффективных учебных 
программ. Также вероятно увеличение количества курсов, использующих 
VR и AR для создания реалистичных симуляций и практических заданий. 
Важным аспектом будущего станет усиление внимания к развитию навы-
ков критического мышления, гибкости и адаптивности, которые являются 
ключевыми в быстро меняющемся мире. 

В заключении образовательные платформы нового поколения представ-
ляют собой мощный инструмент в руках современного общества для форми-
рования более эффективной, доступной и адаптируемой системы образова-
ния. Интеграция последних технологических достижений, таких как искус-
ственный интеллект, машинное обучение, VR и AR, открывает новые гори-
зонты в методиках обучения и предоставляет учащимся более глубокие и по-
гружающиеся образовательные опыты. Однако, вместе с возможностями 
приходят и вызовы, такие как обеспечение равного доступа к образователь-
ным ресурсам, защита конфиденциальности данных и адаптация содержания 
под различные культурные и языковые контексты. 

По мере того, как мы движемся в будущее, важно, чтобы образовательные 
учреждения, разработчики и политики продолжали сотрудничать для созда-
ния и оптимизации этих платформ, делая образование более инклюзивным, 
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интерактивным и соответствующим требованиям быстро меняющегося 
мира. В конечном итоге, успех образовательных платформ нового поколения 
будет измеряться их способностью не только передавать знания, но и вдох-
новлять к обучению, стимулировать критическое мышление и подготавли-
вать учащихся к эффективному решению глобальных проблем. Стремление 
к непрерывному совершенствованию и адаптации этих систем образования 
останется ключевым фактором в достижении этих целей. 
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С развитием цифровых технологий необходимость совершенствования 
всех сфер жизни общества в том числе и области экономики и права стано-
виться необходимостью. В настоящее время часто обсуждаются вопросы, 
связанные с цифровыми технологиями, разрабатываются концепции, а зако-
нодатель предпринимают первые несмелые шаги по урегулированию новой 
сферы взаимоотношений. Для того чтобы разобраться с предметом правона-
рушения в виде цифровых активов, следует более детально рассмотреть, что 
понимать под цифровым активом (валютой) в настоящее время, а также рас-
смотреть разновидности данного феномена. 
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Так, Федеральным законом от 18 марта 2019 года №34-ФЗ с 1 октября 
2019 года в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации вне-
сены изменения. Расширился перечень объектов гражданских прав, к ко-
торым отнесены теперь цифровые права, в статье 141.1 закреплено соот-
ветствующее определение цифровых прав. С 31 июля 2020 г. вступил в 
силу Федеральный закон РФ №259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», данный закон направлен на регулиро-
вания правоотношений в рамках цифровой экономики, закрепляет базо-
вые нормы для регулирования оборота цифровых прав, а также дает по-
нятия «цифровые активы», «цифровая валюта» и др. Данные изменения, 
вносимые в ГК РФ, а также принятие нового закона о цифровых активах, 
свидетельствуют о заинтересованности законодателя в урегулировании 
фактически сложившихся взаимоотношений, связанных с образованием, 
использованием и обращением цифровых активов. 

Согласно ч. 2 и 3 ст. 1 ФЗ №259 под цифровыми финансовыми акти-
вами следует понимать цифровые права, включающие денежные требова-
ния, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, 
права участия в капитале непубличного акционерного общества, право 
требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение ко-
торых возможны только путем внесения (изменения) записей в информа-
ционную систему на основе распределенного реестра, а также в иные ин-
формационные системы. Под цифровой валютой признается совокуп-
ность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержа-
щихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 
единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) меж-
дународной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инве-
стиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каж-
дым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора 
и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществле-
ния в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую 
информационную систему ее правилам. 

В обществе в качестве основного цифрового актива прочно закрепи-
лось понятие «криптовалюта». В действующем законе дано общее поня-
тие цифрового актива, однако в прошлой редакции законопроекта были 
предусмотрены виды финансовых активов, а также была дана их расшиф-
ровка. Под криптовалютой следовало понимать вид цифрового финансо-
вого актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре циф-
ровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами 
ведения реестра цифровых транзакций. Токен – вид цифрового финансо-
вого актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учиты-
вается в реестре цифровых транзакций. 

В научной среде, также по данному вопросу было и имеется не мало дис-
куссий относительно понятия криптовалюты. Так, И.А. Цинделиани 
и Л.Б. Нигматулина предлагают под криптовалютой понимать «цифровую ва-
люту, создание и контроль за которой базируется на криптографических 
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методах, в отношении которой установлена полная децентрализация» [1, с. 17]. 
Иные авторы понимают криптовалюту как обязательственное право требова-
ния, рассматривая передачу криптовалюты в качестве окончательного платежа, 
свидетельствующего о прекращении денежного обязательства, в котором 
криптовалюта выбрана в качестве средства оплаты товаров, работ и услуг 
[2, с. 181]. Э.Л. Сидоренко выделяет четыре основных подхода к оценке вирту-
альной валюты: криптовалюта как денежное средство; как универсальный фи-
нансовый инструмент; как товар; как денежный суррогат [3, с. 10]. Таким об-
разом, на данный момент в ФЗ «О цифровых финансовых активах …» дает 
всего лишь общее понятие «цифровых актив» и «цифровой валюты», не рас-
крывая виды цифровых активов, а также их понятий. В законе следует преду-
смотреть виды и перечень таковых. 

Переходя к сущности цифрового актива как предмета преступления, 
стоит сказать, что в науке уголовного права не выработано универсального 
подхода к квалификации преступлений, связанных с использованием цифро-
вой валюты, цифровых финансовых активов, цифровых прав. При этом пре-
ступления, в которых предметом выступает цифровое активы самые разно-
образные, а именно кража, вымогательство, получение и дачи взятки, отмы-
вания денежных средств, финансирования экстремизма (терроризма). 

В научной литературе вопросы уголовно-правового значения крипто-
валюты и признания в качестве предмета ряда преступлений поднима-
ются все чаще. Прежде всего, допускается возможность ее признания 
предметом преступлений против собственности, а также предметом кор-
рупционных преступлений. Ряд исследователей считают, что «криптова-
люта, принятая должностным лицом как вознаграждение за действия (без-
действие) по службе, соответствует уголовно-правовому понятию услуги 
имущественного характера», другие – склоняются к выводу, что крипто-
валюту все же лучше рассматривать в качестве имущественного права, 
третьи – относят ее к иному имуществу [4, c. 272]. 

Многие годы незыблемым является постулат, что предметом хищения 
может быть только имущество, отвечающее следующим признакам: 
1) вещным (имеет определенную физическую форму); 2) экономическим 
(обладает объективной экономической стоимостью); 3) юридическим (чу-
жое для виновного). Однако, участившиеся случаи хищения криптова-
люты в последние несколько лет, подвергли данную триаду под сомнения. 
Хочется отметить, что криптовалюты могут выступать в качестве как 
предмета, так и средства совершения преступления. Если в первом случае 
у провоприменителей возникало много вопросов, а именно в качестве 
чего рассматривать криптовалюту, то во втором случае таких проблем не 
возникает [5, с. 331]. Суды не испытывают затруднений при квалифика-
ции деяний, в которых криптовалюты выступают как средство оплаты 
оружия, наркотиков, порнографии и т. п, так как все манипуляции прово-
димые с криптовалютами рассматриваются как доказательства по уголов-
ному делу. Несмотря на отсутствие средств идентификации пользовате-
лей̆ криптовалют, информация о проведённых транзакциях используется 
для уточнения обстоятельств по делу. Перспективы признания цифровых ак-
тивов «иным имуществом», а соответственно и объектом уголовно-правовой 
охраны растут быстрыми темпами. Уголовное законодательство, развивается 
во взаимосвязи с иными отраслями права, однако темпы развития первого не 
отвечают существующей действительности. Полагаем, что глобальной 
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корректировки уголовного законодательства применительно к цифровым ак-
тивам в настоящее время не требуется. Будет достаточно разъяснений Пле-
нума Верховного Суда РФ, который бы дал ответы на вопросы, возникающие 
у правоприменителя при рассмотрении уголовных дел, в которых объектом, 
предметом или средством совершения преступления выступают цифровые 
активы. По нашему мнению, к уголовно-правовой защите такого нового объ-
екта, как цифровые активы (разновидности имущества), в российском зако-
нодательстве препятствий на самом деле не имеется. Так как, принятие но-
вого ФЗ о цифровых активах и внесенные изменения в различные НПА, 
устранили пробелы, имеющиеся в законах относительно криптовалюты. За-
конодателю и правоприменителям необходимо адаптироваться к развитию 
информационного и финансово-технологического прогресса, чтобы законо-
дательство не стало анахронизмом в цифровом мире, а развивалось в соот-
ветствии с требованиями времени. 
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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: статья раскрывает возможность качественного препода-

вания математики в условиях дистанционного обучения. Интерактивный Ин-
тернет – доска, которая восполняет недостающие качественные характери-
стики для занятий, предоставляет новые широкие возможности для совер-
шенствования образования на всех его этапах. Активизация действий участ-
ников проведения математики в условиях дистанционного обучения с помо-
щью интерактивной Интернет-доски Sboard. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ин-
терактивная Интернет-доска Sboard, дистанционное обучение, син-
хронное обучение, асинхронное обучение. 

Дискуссии о преподавании математики в условиях дистанционного обу-
чения предполагают, что электронное обучение математике существенных 
улучшений не дает. В 2020 году в связи с пандемией во всем мире был осу-
ществлен вынужденный переход на дистанционное обучение. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий потре-
бовало от преподавателей серьезной работы как по подготовке учебных 
материалов в электронной форме, так и по поиску средств обратной связи 
со студентами, без которой невозможен успех в учебной деятельности. 

На основании литературных источников и собственного опыта был 
проведен анализ основных недостатков и преимуществ преподавания ма-
тематики в условиях дистанционного обучения, а также поиск литератур-
ных источников, посвященных преподаванию математики в условиях ди-
станционного обучения. 

Дистанционная форма обучения отличается особыми специфическими 
факторами реализации, которые имеют как положительные, так и отрица-
тельные эффекты. 

В педагогической литературе, касающейся вопросов электронного обуче-
ния, под которым понимается одно из направлений дистанционного обуче-
ния с применением информационно-коммуникационных технологий, все 
чаще стали появляться понятия «синхронности» и «асинхронности» обуче-
ния. Синхронное обучение – это обучение на практическом занятии или на 
теоретическом в учебном учреждении. Средствами для организации такого 
обучения выступают видеоконференции, чаты, вебинары, Skype, Zoom и дру-
гие программные средства. 

Асинхронное обучение – это неодновременное обучение, при котором 
взаимодействие между преподавателем и обучающимся происходит в раз-
ное время. 

Занятия в нашем колледже во время пандемии проводились на плат-
форме Zoom или в Skype. Во время видеосвязи проходили активные и ин-
терактивные уроки (дискуссии, обсуждения, сообщения обучающихся на 
поставленные опрос – задания, решение тестовых заданий). С помощью ви-
деосвязи шла групповая работа, осуществлялось общение с преподавателем 
один на один. Дистанционное обучение осуществлялось посредством рас-
сылки писем электронной почтой. Проверять задания в условиях нагружен-
ного Интернета было трудно. 

Часть занятий проводилась в форме коммуникации с преподавателем, 
например, с использованием каналов видеоконференцсвязи, а остальные 
учебные занятия – в формате самостоятельной работы. 

Учащиеся отмечали, что онлайн-обучение предоставило больше само-
стоятельности в процессе организации темпа и загруженности учебного 
процесса, но заменить практическую сторону обучения не могло. 

Все это легко проходит в случае гуманитарных предметов. Но как быть 
с точными науками? Например, математика? 

Как показать и проверить усвоение знаний математики в условиях дистан-
ционного обучения? «Увидеть» и «исправить» ошибки в решениях обучаю-
щихся? На слух сложно, а порой невозможно понять, в чем ошибается обуча-
ющийся, вовремя остановить и направить по верному алгоритму. 

Для работы в условиях дистанционного обучения мною был выбран 
пакет отечественного разработчика интерактивная доска Sboard. 

Связь через Google Meet также имеет возможность использования ин-
терактивной доски, но ее функционал гораздо проще. 

Для реализации проекта «Цифровизация образования» интерактивная 
доска является и технологией, и средством, и ИКТ-компетентностью учителя. 
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Достоинствами интерактивной доски Sboard явились возможности: 
– одновременной работы на интерактивной доске нескольких человек; 
– вставки фигур планиметрии; 
– вставки рисунков (к примеру, геометрических задач); 
– ввода текста на клавиатуре компьютера; 
– создания тематических досок и индивидуальных для каждого ученика. 
Когда видишь ход выполнения учениками заданий на доске, можешь 

вовремя исправить ошибку, направить ход мыслей по выбранному алго-
ритму действий при выполнении задания. 

Одновременная работа на интерактивной доске и возможность про-
граммы видеть курсоры присутствующих на занятии, их действия или без-
действия на доске, использование инструментов для решения заданий, поз-
воляет улучшить качество ведения уроков математики. С помощью Skype, 
Zoom, возможностей Microsoft Office такой наглядности не добьешься. 

Вставка фигур планиметрии позволяет не тратить время на построение 
геометрических конструкций, а больше времени отвести на решение зада-
ний на готовых чертежах. 

Для качественного проведения урока преподаватель может готовить 
задания к уроку в виде рисунков, а на занятии, «подгрузив» задание, на 
этом же рисунке выполнять решение, выделять цветом актуальные мо-
менты в ходе реализации алгоритма решения. 

Для описания заданий с помощью инструмента Текст можно вводить 
или вставить готовый текст задания с клавиатуры компьютера. 

Групповая работа провоцирует участников к деятельности, заставляет 
вникать в проблематику поставленной задачи, развивает познавательную 
активность, сохраняет работоспособность группы. В случае такой органи-
зации совместной учебной деятельности в группе от преподавателя тре-
буется четкое планирование элементов занятия. 

В дистанционном формате занятий преподаватель наблюдает за рабо-
той студентов, оценивает не только результат, но и активность студентов 
в процессе групповой работы. 

В условиях дистанционного обучения этот пакет позволил более 
наглядно взаимодействовать с учащимися. 

Неудобством является невозможность работы только в пакете про-
грамм интерактивная доска, нужно еще видеосвязь. Для этого как нельзя 
лучше подходит Zoom, который не ограничивает количество присутству-
ющих и позволяет «видеть» каждого из присутствующих. 

Виртуальный мир современного учащегося гораздо шире, чем был ранее. 
И внимание удержать на уроках становится все сложнее и сложнее. Совре-
менные гаджеты и их программное обеспечение находят свое отражение в 
построении информационной среды учащегося. Вернуть внимание учаще-
гося, заставить убрать его свой мобильный телефон – главный вопрос учи-
теля. Использование мобильного калькулятор, интерактивных модулей ре-
шения математических задач – пределов, производных, интегралов, онлайн 
построителей графиков не инновация в условиях обучения, но ее использо-
вание заметить в условиях дистанционного обучения сложно. 

Задания одновременно для всей группы учащихся, когда курсор каж-
дого виден на экране и в случае бездействия просматривается в Zoomе эту 
деталь убирает, делая более качественной работу учителя. 

Использование интерактивной доски на уроках математики: 
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– при проверке домашнего задания (сфотографировать его из тетради 
учащегося и вывести на интерактивную доску и далее проводить сравне-
ние и анализ решений); 

– во время устной работы, демонтрируя готовый рисунок, с дополнитель-
ными построениями и показом на интерактивной доске последовательно; 

– при первичном закреплении материала, когда выводится условие за-
дания на доску, а затем рассматриваются различные способы решения; 

– при закреплении материала, самостоятельной работе (решения при само-
стоятельной работе фотографируются и выводятся на доску для проверки); 

– для решения индивидуальных заданий и дополнительных (более 
подходит для домашних заданий). 

Интерактивная доска на уроке может быть использована в роли: 
– традиционной доски («пишем – стираем»); 
– экран для демонстрации (заготовить рисунки и последовательно по-

казывать их на доске); 
– методической копилки, для созданных и сохраненных «досок» по 

различным темам математики; 
– совместно используемое пространство. 
Примеры использования интерактивной доски в геометрии. 
При изучении темы «Многогранники. Сечения многогранников». Чер-

теж многогранника можно нарисовать или загрузить картинку и множить 
его при необходимости, показывая обучающимся как строится сечение, и 
не тратя время на построение чертежа. Это дает возможность на уроке ре-
шить большее количество задач. 

При изучении тем «Призма», «Конус», «Прямоугольный параллелепи-
пед», «Пирамида», «Цилиндр», «Сфера и шар» рисуется и размножается 
многогранник и решается на его основе большее количество задач. 

Примеры использования интерактивной доски на уроках алгебры. 
При изучении темы «Неравенства» (в случае тригонометрических не-

равенств, методом интервалов) легко с помощью инструментов пакета 
изображать координатную ось, окружность. 

При изучении темы «Графики функций» чертеж системы координат и 
изображение на нем графика функции сделать проще, чем на обычной доске. 

В настоящее время вопрос использования интерактивных средств обу-
чения математике остается актуальным, также, как и возможность исполь-
зования отечественных программ в процессе обучения. 

Использование интерактивных средств сделало подачу учебного мате-
риала более разнообразной, но не смогло заменить аудиторного ведения 
практических занятий. 

Опыт работы показал, что наиболее успешным в преподавании мате-
матики является смешанное обучение: когда основные занятия проходят 
в аудиториях, а дистанционное обучение используется как вспомогатель-
ный материал. 

Выводы. 
Несмотря на то, что дистанционное обучение имеет как преимущества, 

так и недостатки, оно оказалось эффективным способом продолжения об-
разования во время пандемии для обучающихся всего мира. При правиль-
ном включении в систему образования дистанционное обучение может 
стать полезным и постоянным дополнением к традиционному обучению 
в перспективе на будущее. 
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Использование интерактивной доски во время дистанционного обуче-
ния математике позволяет осуществить решение следующих задач: 

– достижение на уроках математики максимальной наглядности; 
– использование на уроках разнообразных форм и методов урока с це-

лью максимальной эффективности урока; 
– вовлечение учащихся в групповую деятельность. 
Учитывая основные плюсы и минусы, дистанционный формат обуче-

ния математике может быть вполне конкурентоспособным с очным фор-
матом обучения и применяться на практике при возникновении необхо-
димости в нем. 
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СЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные дидактические воз-
можности социальных сетей при обучении иностранному языку. Социаль-
ные сети стимулируют интерес, расширяют знания обучающихся о лингво-
культурных особенностях изучаемого языка, а также предлагают содержа-
тельный материал для последующего обсуждения. В работе выявлены до-
стоинства и недостатки различных социальных сетей. Сделан вывод отно-
сительно обучения английскому языку с использованием социальных сетей, 
которые открывают широкие возможности для учителя и обучающихся в 
овладении языком и иноязычной культурой. 

Ключевые слова: социальные сети, иностранный язык, методика обу-
чения иностранным языкам. 

В современных реалиях обществу необходимы грамотные специали-
сты, поэтому одним из приоритетных направлений политики нашего гос-
ударства является модернизация современного образования, а именно по-
всеместная информатизация образовательного процесса, что подразуме-
вает не только использование нового и современного оборудования в 
обычных общеобразовательных школах, но и новых форм и методов обу-
чения одним из которых является активное внедрение Интернета и соци-
альных сетей в образовательный процесс. 

Одним из наиболее прогрессивных Интернет-ресурсов, которые 
можно использовать при обучении иностранному языку, были и остаются 
именно социальные сети, поскольку они обладают именно теми функци-
ями, с помощью которых можно успешно реализовать обучение всех ви-
дов речевой деятельности: возможность использования аудио- и видеома-
териалов, видеозвонков, отправки различных изображений определенной 
тематики, отправки обычных текстовых сообщений, а также любых фай-
лов разного формата и др. 

Социальные сети предоставляют прекрасную возможность познако-
миться с иностранцами-ровесниками и установить реальный письменный 
диалог между партнерами по общению. Соответственно, можно говорить 
о том, что они обладают огромным дидактическим потенциалом, по-
скольку дают возможность обучающимся проверить языковые навыки и 
владение речью в коммуникативной практике и в целом сформировать 
устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. Обучающийся 
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начинает осознавать значимость изучения языка и понимать, что реальное 
общение возможно уже сейчас. 

Социальные сети давно уже стали неотъемлемой частью жизни любого 
человека. Так, согласно статистическим данным сайта Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, в топ-5 наиболее популярных социаль-
ных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят 
WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Од-
ноклассники» (42%). Viber и TikTok с той или иной периодичностью пользу-
ются 37% и 35% соответственно [4]. Ежедневно и практически ежедневно 
соцсетями пользуются 89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, и эти по-
казатели продолжает неумолимо расти [8, с. 1211]. Исходя из этого, можно 
прийти к выводу о том, что применение социальных сетей в процессе обуче-
ния является необходимым условием современного образовательного про-
цесса, поскольку это та среда, где учащиеся будут чувствовать себя ком-
фортно, потому что так или иначе они проводят в них много времени. Это 
влияет и на мотивационный аспект. Дети более заинтересованы в занятиях и 
более мотивированы на выполнение домашних заданий. 

Рассмотрев значимость использования социальных сетей на уроках 
иностранного языка, можно перейти к их непосредственным дидактиче-
ским возможностям. 

Facebook, Вконтакте и Одноклассники. Основным дидактическим до-
стоинством социальной сети Facebook является возможность создавать 
закрытую группу, посвященную изучению английского языка. Так, 
можно создать группу класса или потока, а участников пригласить по 
электронной почте. Для этого даже не нужно добавлять всех участников 
общения в друзья, тем самым допуская их к своей личной информации 
[2, с. 44]. Учитель в этом случае может выполнять роль администратора 
группы, наполняя её необходимыми ссылками, фото- и видеоматериа-
лами, открывая обсуждения в комментариях. Администратору группы 
всегда будет доступна информация о том, сколько участников группы 
просмотрело каждый пост. 

Для подготовки к экзамену или контрольной можно создать страницу 
события с указанием даты и высылать участникам события еженедельные 
напоминания. 

При создании группы для совместной работы и подготовки к домаш-
нему заданию необходимо настроить права доступа таким образом, чтобы 
участники группы могли размещать свои публикации на странице 
группы – делиться нужными ссылками и информацией со своими одно-
классниками. Для учителя очень полезна возможность проведения опро-
сов на странице – так можно провести экспресс-срез знаний. 

Важной особенностью также является то, что Facebook-группы до-
ступны на мобильных устройствах, что позволяет учащимся быстро по-
лучить доступ к информации. Если ученики пропустили урок, набор до-
машних заданий с дополнительными ресурсами может быть быстро до-
бавлен в группу. Кроме того, преподаватель и ученик, находясь в посто-
янном контакте, могут обсудить возникающие проблемы и задачи между 
собой, а также размещать ссылки на полезные для работы ресурсы. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос общения с родителями. От-
дельно можно создать закрытую группу для уведомления родителей о по-
следних событиях, учебных успехах, где можно выкладывать проекты де-
тей и результаты проверочных/контрольных работ. 
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Кроме того, Facebook может применяться и для самообучения, по-
скольку данной сетью пользуется большое число иностранных граждан, 
очень легко найти себе друга по интересам и практиковать иностранный 
язык уже с носителем. 

Однако, следует подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день 
Facebook, как и Instagram, заблокированы в России, поскольку Тверской 
суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta Platforms Inc., которой 
принадлежат данные социальные сети, экстремистской организацией и 
запретил ее деятельности на территории России [5]. 

Несмотря на рассмотренные достоинства данной социальной сети, есть и 
определенные минусы. Рассматривая Facebook, как альтернативу нашей со-
циальной сети «Вконтакте», можно отметить, что интерфейс первой значи-
тельно уступает «Вконтакте». Многие школьники используют Facebook 
только как приложение для игр и не используют его, как средство общения 
или обучения, поэтому его дидактические преимущества теряются на фоне 
более привычного «Вконтакте». 

Дидактический потенциал «Вконтакте» и «Одноклассники» примерно оди-
наков. Они позволяют педагогу создать групповой чат с обучающимися, в рам-
ках которого проводить занятия посредством видеозвонков. В данный группо-
вой чат педагог может скидывать различные аудио- и видео файлы посвящен-
ные определенной тематике урока, записывать голосовые сообщения, созда-
вать различные опросы, скидывать файлы различного формата, а также писать 
обычные текстовые сообщения и делиться изображениями. Данные социаль-
ные сети позволяют создать и чат с родителями, чтобы решать возникающие 
вопросы или уведомлять их об успеваемости детей. 

Кроме того, в рамках данных социальных сетей возможно создать со-
общество, посвященное изучению иностранного языка. Сообщество мо-
жет быть как открытое (вступить может любой желающий), так и закры-
тое (пригласить можно только определенных лиц). В данном сообществе 
можно создать различные обсуждения, чтобы не «засорять» групповой 
чат. Например, по обсуждению домашнего задания или непонятных мо-
ментов в ходе урока. В такое сообщество можно также добавлять различ-
ные дополнительные материалы, а также, предоставив обучающимся до-
ступ, организовывать групповую форму работы. Например, дать задание 
составить Mind-Map по определенным фразовым глаголам и готовое за-
дание разместить в группе. 

Здесь важно подчеркнуть, что все общение должно вестись строго на 
иностранном языке и оформлять группу тоже следует на иностранном 
языке. Всё это обеспечит дополнительную мотивацию обучающихся к 
изучению иностранного языка. 

Из минусов использования социальной сети «Одноклассники» можно от-
метить небольшой процент использования среди подростков. Также к минусам 
можно отнести использование данных социальных сетей не в целях обучения, 
а для развлечения, маленький процент использования среди иностранных 
граждан. Кроме того, безусловно всем известно, что длительное пользование 
компьютером или телефоном приводит к ухудшению здоровья. 

Instagram. Одна из самых популярных социальных сетей среди моло-
дого поколения учащихся – Инстаграм (Instagram). 

Образовательные возможности социальной сети Инстаграм огромны, 
поскольку такая социальная сеть содержит много аутентичного 
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материала, наполненного неформальной речью и сленгом, созданного но-
сителями языка (видео, аудио, тексты), который может являться учебным 
материалом. Здесь важно подчеркнуть, что наравне с неформальным язы-
ком (страницы знаменитостей, обычных людей), есть и источники фор-
мального языка (обучающие страницы в социальных сетях, страницы ор-
ганов государственной власти стран изучаемого языка). Таким образом, 
учащиеся могут «попасть» в иноязычную среду не выезжая заграницу, у 
них появляется возможность соприкасаться с иностранным языком во 
всем его многообразии [1, с. 70]. 

Используя свой профиль, обучающиеся могут смотреть короткие ви-
деоролики или изображения и комментировать их на изучаемом языке, 
практикуя и развивая навыки письма. Обучающиеся могут, используя 
свой профиль добавлять самостоятельно разного рода информацию в свой 
профиль и просить своих одноклассников прокомментировать выложен-
ное, создав дискуссию. Также, можно создать профиль класса, добавлять 
видео и фотографии, посвященные школьной деятельности на изучаемом 
языке. Преподаватель со своего профиля может сделать пост-обзор по 
пройденному материалу и задать вопросы по теме пройденного матери-
ала, на которые обучающиеся могут ответить в комментариях. Также пре-
подаватель может сделать пост об интересных ресурсах, которые школь-
ники могут использовать для изучения иностранного языка и т. д. 

Итак, использование социальной сети Инстаграм открывает новые пер-
спективы как для педагога, так и для учащегося: возможность общения с но-
сителями языка, получения аутентичного материала, повышение мотивации 
к обучению за счет увлекательного контента социальной сети, возможность 
взаимодействия в обучении и тренировки изученного материала. 

Из возможных минусов использования данной социальной сети, 
можно выделить высокую степень трудозатрат при организации и под-
держке учебного процесса преподавателем [7, с. 9], а также учесть, что 
работать с данной сетью, т. к. на сегодняшний день в России она заблоки-
рована, можно только используя сторонние приложения, что затрудняет 
процесс обучения. 

Рассмотренный перечень социальных сетей не является исчерпываю-
щим, однако, важно подчеркнуть, что на сегодняшний день в России пе-
дагоги в меньшей степени используют эти ресурсы, чем за рубежом. Но, 
тем не менее, опыт использования соцсетей в обучении тоже есть 
[6, с. 329]. Например, использование соцсетей в качестве интерактивного 
учебника. «Учитель географии Николай Золотов придумал, как собирать 
и в дальнейшем использовать интересные материалы из ленты новостей. 
На его странице «Геоинформбюро» записи классифицированы с помо-
щью системы меток. Каждая запись помечается тегами в зависимости от 
класса, в котором ее можно использовать, и раздела, которому соответ-
ствует информация. Для поиска нужно ввести соответствующие теги, 
например: #7класс #Литосфера #Видео» [3, с. 30]. 

Этот пример является наглядным доказательством того, что на сего-
дняшний день всё большее количество учителей начинает активно ис-
пользовать в образовательных целях социальные сети. 

Подводя итог, можно сказать, что социальные сети играют важную 
роль в обучении. В России об обучении с помощью социальных сетей за-
говорили совсем недавно, но многие преподаватели уже накопили опыт. 
Таким образом, социальные сети используются в образовании, начиная от 
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организации учебного процесса и заканчивая созданием и ведением групп 
для занятий по конкретным темам в процессе внеклассной работы. 
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КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Аннотация: в статье представлена концепция адаптивной интеллекту-
альной системы, предназначенной для обучения решению физических задач. 
Описаны онтологии графа знаний и навыков составляющих ядро данной си-
стемы, а также выделены его особенности построения. Разработаны сце-
нарии функционирования системы, построенные на основе специфики реше-
ния физических задач. Сформирована модель продвижения обучающихся по 
индивидуальным образовательным траекториям. 

Ключевые слова: адаптивная система, индивидуальная образова-
тельная траектория, граф знаний, нейронные сети, электронный обра-
зовательный ресурс. 

Большую ценность в современном мире представляет собой не просто 
знания как набор фактов, а подробные и качественные связи между ними, 
что позволило сформировать такое понятие как граф знаний. На данном 
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этапе своего развития образование переходит от знаниевого к системно-
деятельностному подходу, что влечет за собой изменение в методике и 
структуре всех школьных предметов, в том числе и в физике. Так же в 
свою очередь, непрерывность образования диктует всё большую индиви-
дуализацию всего процесса обучения, именно поэтому адаптивные си-
стемы обучения выходят на первый уровень при создании электронных 
образовательных ресурсов. 

Различные попытки структурирования всей физической информации 
для преподавания были проведены давно и достаточно успешны [13; 11], 
но для современных задач, которые стоят перед образованием они вряд 
ли широко применимы. 

Также вопрос подбора определенного круга задач для реализации ин-
дивидуального запроса при решении задач [2] тоже уже не раз был поднят 
педагогами и уже сейчас понятно, что его актуальность только возрастает. 

Технология создания образовательных систем, курсов и, в частности, 
индивидуальных траекторий, на основе графов знаний применяется в раз-
личных сферах уже не первый год [14; 7]. 

В последние годы была разработана описывающая подробным обра-
зом теория построения онтологий в виде графов знаний [12; 10; 5] также 
рассмотрено применение в различных сферах жизни [9]. Конечно же, пе-
дагоги тоже нашли применение данной методики для формализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий [4]. 

Стоить отметить, что в основе всех этих исследований лежит приме-
нение и структуризация только таких сущностей как знания, то есть ин-
формация из доступных источников [8]. Также нами ранее была рассмот-
рена и обосновано применение задачного подхода к проектированию 
адаптивной интеллектуальной системы обучения в ВУЗах [1; 6] 

Всем известно, что для освоения физики как предмета обучения, 
нужны не только комплекс знаний, но главным образом навыки, в частно-
сти навык решения задач, который в свою очередь складывается из боль-
шого комплекса сложных межпредметных навыков. Именно поэтому при 
создании образовательной системы нельзя ограничиться только структу-
рированной базой знаний, там должны быть такие множества как матема-
тические, межпредметные навыки, а также методы решения задач. 

Связать несколько таких больших не просто знаниевых множеств, но и 
множеств действий представляется непростой и актуальной задачей, как и в 
физике, так и в методике обучения физики. Естественно, что такая задача не 
под силу среднестатистическому учителю, а уж тем более ученику, что и вле-
чет за собой такие трудности в освоении навыка решения физических задач. 
При всеобщем курсе на персонифицированние образования создание индиви-
дуальной образовательной траектории без четкой структуры в области физики 
становится нетривиальной задачей. Если еще обратить внимание на нехватку 
кадров, то данная задача влечет серьезные проблемы в образовании. 

Даже небольшие цели обучающегося, такие как решение конкретной 
задачи, базируются на фундаментальных навыках и действиях, формиро-
вание которых так же в свою очередь когда-то стояло в виде цели ученика. 
Весь курс школьной физики построен на изучении тех или иных моделей, 
так как изучать большинство реальных объектов и процессов для школь-
ника практически невозможно в силу неразвитости математического ап-
парата. Именно поэтому навык моделирования становиться одним из важ-
нейших навыков при изучении физики [3]. С одной стороны, его уже 
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применяли и формировали ранее в курсе математики и естествознания, с 
другой стороны в силу возрастных особенностей к началу изучения фи-
зики он слабо развит. Так же очевидно, что при изучении физики мы по-
стоянно опираемся, а иногда и вновь формируем знания и навыки мате-
матики, информатики, биологии, химии. 

В данном исследовании стоит задачи по построению прототипа модели 
обучающей системы решения задач по физике. Ключевой задачей является со-
здание структурированного наглядного представления необходимых навыков, 
действий и знаний для решения различных физических задач. 

Построение графа навыков решения задач серьезно отличается от 
графа знаний так как на наш взгляд здесь невозможно в полной мере под-
ключить машинное обучение и другие методы информатизации по не-
скольким причинам: 

– в силу особенности русского языка-синтетический язык; 
– такая модель содержит в себе как знания, так и действия; 
– навыки физики тесно взаимосвязаны с математическими навыками, 

а также межпредметными и тонкая грань перехода одного в другое будет 
недоступна для понимания искусственным интеллектом; 

– существует различные вариации методов решения физических задач 
и важно давать понимание как самого метода, так и его применимости. 

 
Рисунок 1. Часть графа навыков для решения задач по теме  

«Законы сохранения в механике» 
 

На рисунке представлена малая часть графа навыков при решении за-
дач в теме «Законы сохранения в механике». 

В зависимости от потребности и запроса учащегося движение при 
освоении навыков в данном графе возможно, как от общего к частному, 
то есть сверху вниз, так от частного к общему-снизу вверх. 

Наше исследование позволит связать два таких огромных множества 
как базу физических знаний и базу физических задач, что в свою очередь 
порождает возможность с одной стороны автоматизации процесса обра-
зования, с другой стороны его персонализации. Представленные в 
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электронном виде эти связи будут восприниматься искусственным интел-
лектом как новый элемент структурированного знания. 

Как мы видим, по схеме есть ряд общих действий, которые в целом 
универсальны для всех задач, такие как решение уравнений, записать 
дано, нарисовать рисунок, проверить ответ на размерность. Часть из них 
составляют математические навыки – на рисунке выделены зеленым цве-
том, часть из них является частным случаем знакового моделирования, 
хотя стоит помнить, что помимо знакового моделирования при решении 
задач в физике применяется еще табличное, графическое, математиче-
ское. Есть ряд действий, которые как раз являются уникальными для этой 
задачи-они составляют физический смысл конкретной задачи и позво-
ляют сформировать первичный навык решения конкретных задач. По 
многочисленным ребрам графа обучающийся может выбрать свой путь 
самостоятельно, и он очень вариативен: закрепить этот метод решения за-
дач, закрепить тему, закрепить навык знакового моделирования и т. д. 

В дальнейшей работе планируется большая масштабность графа, пу-
тем внедрения как универсальных учебных действий, так и узкопрофиль-
ных учебных действий с их дальнейшей детализацией и выстраиванием 
связей между ними. 

Таким образом данную системы невозможно представить в виде конеч-
ного направленного графа, так она включает в себя множество объектов с 
различными свойствами и характеристиками, связь между которыми выстро-
ена на основе экспертного опыта и методов решения задач. Данная система 
включает в себя множество связанных подграфов, каждый из объектов кото-
рых в свою очередь связан со многими объектами остальным графов. Именно 
в этом формируется её универсальность – она содержит в себе связи как по 
методам, так по знаниям и навыкам. 

Опираясь на такую структуры и подключая возможности машинного 
обучения для создания большой базы как ключевых, так и поддерживаю-
щих задач появляется возможность создания цифровой образовательной 
среды, которая обладает широким спектром применения в обучении как 
средней школе, так и в СУЗах, ВУЗах. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается роль электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) в современном образовании. Автор описывает, 
как ЭОР трансформируют традиционные методы обучения, делая его 
более доступным, гибким и индивидуализированным. Основное внимание 
уделяется анализу преимуществ этих ресурсов, включая их влияние на ин-
дивидуальные образовательные потребности учащихся, интерактив-
ность и наглядность учебных материалов, а также развитие ключевых 
навыков XXI века. Также рассматриваются вызовы, связанные с каче-
ством и безопасностью ЭОР, а также стратегии их интеграции в обра-
зовательный процесс. В работе представлены ценные сведения о том, 
как электронные образовательные ресурсы могут способствовать раз-
витию более эффективной и включающей образовательной среды. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, цифровое 
образование, индивидуализация обучения, интерактивное обучение, до-
ступность образования, навыки XXI века, педагогические технологии, он-
лайн-обучение, цифровая грамотность, мультидисциплинарное обучение, 
глобализация образования, экологические преимущества ЭОР, цифровая 
этика, цифровая безопасность, творческое мышление, критическое 
мышление, пожизненное обучение. 

В эпоху цифровизации образовательная сфера переживает значитель-
ные изменения, обусловленные внедрением электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). Эти инновации оказывают огромное влияние на ме-
тоды преподавания, учебные процессы и доступность образования. В дан-
ной статье мы рассмотрим, как ЭОР трансформируют традиционные под-
ходы к обучению, предоставляя новые возможности для учащихся и пе-
дагогов по всему миру. 

Электронные образовательные ресурсы включают в себя широкий 
спектр инструментов и материалов, от интерактивных учебных программ 
до онлайн-курсов и виртуальных лабораторий. Они открывают новые го-
ризонты для индивидуализированного и гибкого обучения, способствуя 
более глубокому пониманию материала и развитию критического мыш-
ления. ЭОР также обеспечивают беспрецедентный уровень доступности 
образования, позволяя людям из различных уголков мира получить каче-
ственные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры и жизни 
в современном мире. 

Определение и виды ЭОР. 
ЭОР – это цифровые инструменты и материалы, предназначенные для 

обучения и самообразования. К ним относятся: электронные учебники, 
образовательные видео, интерактивные задания, виртуальные лаборато-
рии, онлайн-курсы и многое другое. 

Доступность и удобство. 
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ЭОР делают образование более доступным. Учащиеся из любой точки 
мира могут получить доступ к качественным образовательным материалам. 
Это особенно важно для удаленных или малообеспеченных регионов. 

Индивидуализация обучения. 
Электронные ресурсы позволяют адаптировать обучение под индиви-

дуальные потребности учащихся. С их помощью можно учитывать ско-
рость обучения, уровень знаний и интересы каждого студента. 

Интерактивность и наглядность. 
Интерактивные ЭОР, такие как виртуальные лаборатории или образо-

вательные игры, повышают вовлеченность и интерес к обучению. Нагляд-
ность материала помогает лучше усваивать и запоминать информацию. 

Развитие навыков XXI века. 
С помощью ЭОР учащиеся развивают важные современные навыки: 

информационную грамотность, критическое мышление, умение работать 
с большим объемом данных и использовать цифровые технологии. 

Поддержка педагогов. 
ЭОР также предоставляют педагогам инструменты для повышения эф-

фективности обучения. Учителя могут использовать готовые образова-
тельные материалы, а также отслеживать прогресс и успеваемость уча-
щихся с помощью цифровых платформ. 

Проблемы и вызовы. 
Необходимо учитывать и вызовы, связанные с ЭОР. К ним относятся 

обеспечение качества образовательных материалов, защита личных дан-
ных учащихся и устранение цифрового неравенства. 

Мультидисциплинарное обучение. 
ЭОР облегчают интеграцию различных дисциплин и предметов, поз-

воляя создавать комплексные учебные программы. Это способствует фор-
мированию у учащихся более широкого кругозора и понимания связей 
между разными областями знаний. 

Поддержка пожизненного обучения. 
ЭОР обеспечивают возможности для обучения в любом возрасте. Они 

идеально подходят для непрерывного образования и саморазвития, позво-
ляя взрослым осваивать новые навыки или обновлять знания в соответ-
ствии с меняющимися требованиями рынка труда. 

Глобализация образования. 
ЭОР способствуют глобализации образовательного процесса. Учащи-

еся и преподаватели могут общаться и сотрудничать с коллегами из раз-
ных стран, обмениваясь знаниями и культурным опытом. 

Развитие цифровой этики. 
Использование ЭОР требует формирования и соблюдения цифровой 

этики и навыков цифровой безопасности. Это включает в себя ответствен-
ное использование ресурсов, уважение авторских прав, а также осознан-
ное и безопасное поведение в интернете. 

Экологические преимущества. 
Переход на электронные образовательные ресурсы сокращает потреб-

ление бумаги и других материалов, что благоприятно сказывается на 
окружающей среде. Это также способствует уменьшению углеродного 
следа образовательных учреждений. 
  



Сервисы и ресурсы цифрового общества и образования
 

249 

Развитие творческих и критических навыков. 
ЭОР часто включают задания, требующие творческого подхода и критиче-

ского мышления. Это помогает учащимся развивать навыки решения проблем 
и инновационного мышления, что особенно важно в современном мире. 

Можно отметить, что электронные образовательные ресурсы (ЭОР) пред-
ставляют собой значительный шаг вперед в развитии современного образо-
вания. Они обеспечивают гибкость, доступность и индивидуализацию учеб-
ного процесса, что делает обучение более эффективным и привлекательным 
для учащихся различных возрастов и уровней подготовки. Интеграция ЭОР 
в образовательную систему способствует формированию критического мыш-
ления, творческих навыков и компетенций, необходимых для успешного 
функционирования в цифровом мире. 
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Право любой страны, как известно, представляет собой сложную 
структурированную систему, в рамках которой каждая отдельная отрасль 
права занимает свое ключевое место и играет соответствующую роль. Это 
относится и к такой отрасли, как конституционное право. 

Своеобразие конституционного права состоит прежде всего в том, что 
оно занимает центральное место в правовой системе страны и играет ос-
новополагающую и ведущую роль по отношению ко всем другим отрас-
лям права, в том числе и оказывает существенное значение на рост правовой 
культуры граждан [3; 5; 6], в том числе в сфере избирательных 
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правоотношений. Это, в свою очередь, определяется соответствующим зна-
чением и характером тех общественных отношений, на регулирование кото-
рых направлено конституционное право как система норм права. Прежде 
всего это отношения, являющиеся основополагающими во взаимоотноше-
ниях личности, общества и государства, осуществления государственной 
власти. Конституционное право закрепляет сущность, формы и структуру 
государства, правовой статус человека и гражданина, систему государствен-
ных органов и общий механизм их функционирования. 

Современное избирательное законодательство на федеральном уровне 
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с проведе-
нием выборов в органы государственной власти и органы местного само-
управления. Возникновение правовых коллизий и отсутствие этического 
поведения [10] свидетельствует о необходимости оснований для приме-
нения необоснованного ограничения прав участников избирательных 
правоотношений и возникновения необоснованных методов проведения 
предвыборной агитации и выборов в целом. Для более точного правопо-
нимания нормы закона должны быть ясными, точными и определенными. 

Равное избирательное право означает, что граждане участвуют в выборах 
на равных условиях, и обеспечивается тем, что все избиратели обладают оди-
наковыми с юридической точки зрения возможностями для выдвижения кан-
дидатов, имеют равные условия для голосования, на одних и тех же правовых 
основаниях участвуют в предвыборной агитации. Равными они должны быть 
абсолютно для всех. В случае нарушения данного принципа у граждан есть 
право на обращение в судебные органы власти для защиты своих нарушен-
ных конституционных прав [4; 7–9]. 

В связи с этим актуальность нашей работы заключается ещё и в том, 
что она направлена на предоставление социально незащищенным слоям 
населения избирательных гарантий и возможностей на участие во всех из-
бирательных процессах наряду со всеми гражданами страны. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
на 1 января 2022 года, в Российской Федерации проживают 44,682 милли-
она пенсионеров; более 12 миллионов инвалидов (из них около 680 тысяч 
детей) и 5 миллионов лежачих больных [2]. В соответствии со статьей 
32 Конституции РФ «граждане имеют право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1]. 

Очевидно, что около 70 миллионов человек в России лишены этого права 
в связи с ограниченными возможностями здоровья. Нормы федерального за-
конодательства об основных гарантиях избирательных прав граждан и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации предусматривают 
проведение выборов, референдумов по решению соответствующей избира-
тельной комиссии, комиссии референдума с применением дистанционных 
электронных технологий. 

Данная процедура осуществляется через систему ГАС «Выборы», а 
также иные государственные информационные системы, в том числе че-
рез портал «Государственных услуг Российской Федерации». Однако 
большой процент социально незащищенных граждан нашей страны не 
имеют возможностей пользоваться электронными технологиями в связи с 
низким уровнем правовой культуры, правопонимания или же отсутствием 
материальных средств для приобретения персональных устройств для ре-
ализации избирательного права и возможности участия в ДЭГ. Данная 
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действующая система осуществления избирательных прав недостаточно 
проработана и продумана. Эти люди ограничены в своих возможностях, 
и им требуется помощь со стороны третьих лиц. 

К таковым можно отнести сотрудников избирательных участков, для 
которых необходимо ввести обязательное обучение и инструктаж по ра-
боте и общению с избирателями, относящимися к категории социально 
незащищенных. Существует необходимость разработки и законодатель-
ной регламентации процедуры, которая позволит отдать свой голос без 
посторонней помощи. Несмотря на преимущество, заключающееся в том, 
что можно отдать свой голос, находясь под крышей своего дома, не каж-
дый готов впустить туда малознакомых ему людей, тем более, когда речь 
идет о политическом мероприятии. Здесь проблема связана с низким 
уровнем межличностного доверия. Поэтому избирательные участки 
должны быть оснащены и обеспечены всем необходимым оборудованием 
для беспрепятственного участия в выборах людей, которые хотят прого-
лосовать непосредственно на избирательных участках. 

Помимо этого, разумно рассмотреть пути обязательного дополнитель-
ного информирования людей об их правах и предоставлении им специ-
альных услуг на участие в выборах. Данная система должна быть офици-
ально регламентирована, чтобы избежать попыток субъективного влия-
ния на людей с ограниченными возможностями представителей конкрет-
ных партий. Функцию дополнительного информирования можно возло-
жить на органы социальной защиты либо на сотрудников избирательных 
участков. Если у избирателя в результате физического состояния здоровья 
или отсутствия навыков (например, если речь идет о ДЭГ) нет возможно-
сти отдать свой голос самостоятельно, он может прибегнуть к помощи 
людей, которым больше всего доверяет. К этому числу лиц могут отно-
ситься соседи, близкие родственники и доверенные лица. 
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Аннотация: восприятие речи на слух является одним из сложных ино-

язычных умений будучи, требующим когнитивных усилий. Несмотря на увели-
чение аудиторного времени, отводимого на отработку аудитивных навыков, 
обучающиеся продолжают испытывать сложности с пониманием иноязыч-
ных аудио-текстов. Изменение подхода к обучению аудирования со смещением 
акцента на иноязычную связную речь, а также использование цифровых ин-
струментов, создает благоприятные условия для эффективного овладения 
данным навыком. Результаты исследования могут представлять интерес для 
преподавателей иностранного языка. 

Ключевые слова: обучение аудированию, подходы к обучению аудиро-
вания, связная речь, цифровые технологии. 

Аудирование – вид речевой деятельности, заключающийся в восприя-
тии и понимании устной речи на слух, осуществляемом с целью получе-
ния информации. Данный речевой навык особенно важен для изучающих 
иностранный язык, принимая во внимание поток аудиоинформации на 
иностранном (в данном случае английском) языке. 

Формирование иноязычных аудитивных навыков может представлять со-
бой объективную трудность из-за ограниченного времени, недостаточной 
технической оснащенности аудиторий. Из двух подходов («снизу – вверх», 
«сверху – вниз») при обучении иноязычному аудированию в широкой прак-
тике преобладает последний, в котором зачастую нарушается алгоритм ра-
боты: недостаточный или отсутствующий подготовительный этап (Pre-
listening), недостаточно углубленная работа на текстовом этапе (While-
listening), когда работа (чаще во фронтальном режиме) превращается в «уга-
дайку» – отгадывание правильных ответов, которые «зашифровал» препода-
ватель. Сам прослушанный текст не служит опорой для дальнейшей углуб-
ленной работы с языковым материалом (After-listening stage). «Преподава-
тели часто фокусируют свое внимание на результате, «продукте» аудируе-
мого текста, а не на самой перцепции звучащей речи, т. е. сам процесс упус-
кается из виду» [1, с. 183], тем самым перекладывая с себя ответственность 
«научения» понимать иноязычную речь на обучающегося. Положение о том, 
что восприятие речи и ее понимание на слух – процесс, должно полностью 
поменять превалирующий подход к работе с аудиоматериалом. 

Студенты языковых профилей подготовки (переводчики, студенты педа-
гогических направлений подготовки, имеющих опыт сдачи государственного 
и международных экзаменов), в целом, характеризуются достаточно высо-
ким общим уровнем языковой подготовки, не ниже В2 (CEFR). Цели обуче-
ния аудированию на этом этапе формулируются как понимание на слух 
аудиотекстов разных жанров, содержания и уровня сложности. 
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Разделяем мнение С. Торнбери, что важная проблема для изучающих 
иностранных язык – это понимание особенностей произношения в есте-
ственной разговорной речи (connected speech), что включает в себя слия-
ние звуков, сокращение, изменение звукового образа слов [2]. По мнению 
исследователей, именно этому аспекту на практике уделяется мало вни-
мания. Неразличимые в потоке связной речи звуки не позволяют до конца 
«расшифровать» иноязычный текст, даже если все лексические единицы 
и грамматическое оформление потенциально знакомы слушателю. 

В рамках подхода «снизу-вверх» студенты имеют возможность более 
детальной прорабатывать языковой материал, постепенно улучшая свои 
аудитивные навыки. 

Технологии Web 2.0. – концепция веб-технологий, которая подразуме-
вает создание и использование интерактивных и динамических веб-сай-
тов, позволяющих пользователям взаимодействовать между собой и со-
здавать контент – с успехом используются как в аудиторной работе, так и 
вне ее. Так, одна из самых популярных технологий, активно применяемая 
в формировании и развитии аудитивных навыков студентов, – технология 
использования подкастов. Широко используются материалы, представ-
ленные на платформах Youtube и TedTalks. Они служат хорошим источ-
ником актуального, аутентичного материала. Но в широкой практике они, 
в целом, используются как источник информации для дальнейшей работы 
(формирование продуктивных речевых навыков), когда аудирование яв-
ляется в большей степени средством, а не целью. 

Ниже представлен возможный алгоритм работы с аудиотекстом, кото-
рый используем в работе со студентами-переводчиками и будущими пре-
подавателями иностранного языка. Основную цель подобного занятия 
определяем как развитие навыков аудирования с акцентом на отработку 
особенностей связной речи. 

Подготовительный этап. 
Студенты прослушивают текст, записывая ключевые слова, фразы, по-

добно note-taking при обучении переводу. Данный прием помогает удержи-
вать концентрацию и держать в памяти основные моменты текста. На данном 
этапе важно не давать студентам возможность обсуждения в парах, оставляя 
непонятыми как можно больше фрагментов текста, погружая их тем самым в 
ситуацию «потока», развивая внутреннюю мотивацию. 

Основной этап. Детальная проработка. 
Вторичное прослушивание текста (его отдельных фрагментов). Пре-

подаватель обращает внимание на различные моменты устной речи – па-
узы, интонирование, слияние, добавление звуков. Хорошим приемом яв-
ляется проговаривание фраз, предложений с элементами анализа, что спо-
собствует отработке фонетических особенностей и, как следствие, более 
быстрому пониманию текста. Студентам предоставляется возможность 
прослушивать фрагменты текста до полного понимания. 

После работы с фонетическими аспектами текста, студенты изучают 
лексику, грамматику и их связь с темой текста. Записанные ключевые 
слова помогают восстановить исходный текст. 

После изучения фонетических аспектов текста, работы с лексикой и 
грамматикой, студентам предоставляется возможность провести дискус-
сию на тему текста. Это помогает закрепить полученные знания и пони-
мание текста, а также развивает умение выражать свои мысли и 
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аргументировать свою точку зрения. Преподаватель задает вопросы, про-
водит обсуждение и подводит итоги.  

Заключительный этап. 
На последнем этапе студентам предлагается затранскрибировать фраг-

мент текста, отметив его интонационные особенности. Затем они исполь-
зуют сервисы записи голоса, такие как SpeakPipe (www.speakpipe.com) 
или Audacity, чтобы записать фрагмент с максимальным приближением к 
интонационному рисунку оригинала. Запись может быть отправлена пре-
подавателю или другому студенту для взаимной оценки. 

Данный подход, поддержанный приемами «направленного открытия», 
способствует достижения «нулевой неопределенности» [2] и в дальней-
шей помогает студентам самостоятельно вычленять подобные фонетиче-
ские явления в потоке речи и правильно их интерпретировать. 

При преимущественном подходе «снизу-вверх» обучающиеся закла-
дывают прочный языковой фундамент, что является условием улучшения 
понимания и беглости речи. В данном подходе акцент сделан на повторе-
нии и практике, что очень важно для развития автоматизма и беглости 
речи. В целом, подход способствует укреплению уверенности учащихся, 
особенно тех из них, которые испытывают большие сложности с понима-
нием иноязычной речи на слух. 

Важно понимать, что использование различных ИКТ-инструментов в 
обучении иностранным языкам (аудированию, в частности) становится тех-
нологий только в случае их последовательного, систематического примене-
ния. Использование цифровых инструментов эффективно при условии инте-
грации в научно доказанные алгоритмы методики обучения иностранным 
языкам, поддержанные теориями педагогики и психологии. Информаци-
онно-коммуникационные технологии должны быть ориентированы не 
только создание положительного микроклимата при обучении ИЯ, поддер-
жание мотивации, но и на достижение качественно новых результатов. 

Отметим, что данный алгоритм работы подходит не для всех студенческих 
групп и требует от преподавателя больше времени на подготовку, но, на наш 
взгляд, в долгосрочной перспективе он более эффективен для обучающихся. 
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Аннотация: статья посвящена разбору проблем, связанных с наруше-
нием авторских прав на изображение в сети интернет и выявлению пробе-
лов в законодательной базе для их защиты. Исследования данной пробле-
матики в контексте отмеченного, особенно в эпоху цифровых трансфор-
маций, стирающих границы правового и неправового в интернет про-
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В современном мире немаловажную роль играют цифровые техноло-
гии. Заполонив собой весь мир, Интернет-технологии создали необходи-
мость для принятия новых законодательных проектов, связанных с циф-
ровыми Интернет-ресурсами и использованием в них авторского права. 

Авторское право регулирует как имущественные, так и неимущественные 
права, что дает понятие авторскому праву, как одной из составных частей 
гражданского права, контролирующему правоотношения созданных челове-
ком объективных результатов его творческой деятельности [6]. 

Авторскими правами признаются интеллектуальные права на произве-
дения науки, литературы и искусства. Автору принадлежит исключитель-
ное право на произведение, право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность и обнародование произведения. 

Авторское право является важным инструментом защиты интеллекту-
альной собственности и помогает авторам получать вознаграждение за 
свою работу [1]. 
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Часть 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторского права относит «про-
изведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его выражения», включая 
«произведения живописи, графики, дизайна, графические рассказы, ко-
миксы и другие произведения изобразительного искусства», «фотографи-
ческие произведения и произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии». 

Законодатель не требует регистрации произведения или соблюдения 
каких-либо иных формальностей для возникновения, осуществления и за-
щиты авторских прав на него (ч. 4 ст. 1259 ГК РФ). 

Таким образом, авторское право распространяется и на изображения 
вне зависимости от того, где они было опубликованы [1]. Или не были 
опубликованы. 

Российское законодательство не дает четкого определения «изображе-
ние». Изображением можно обозначить визуальное представление объ-
екта, сцены или идеи, передаваемое с помощью графических, фотографи-
ческих или других визуальных средств. Оно может быть создано с помо-
щью рисования, фотографирования, компьютерной графики в различных 
форматах или других техник. 

Изображение представляет собой процесс визуального воспроизведе-
ния изобразительных искусств или графических произведений. 

Функционал изображения может быть различным, а также само изоб-
ражение используется в различных контекстах. Именно изображение спо-
собствует передаче визуальной информации, выражению эмоций не-
скольких людей или одного человека. 

Право на изображение отличается от других прав, в особенности, ко-
гда речь идет о праве на изображение в интернет-ресурсах. Это право ак-
тивно применяется людьми в различных сферах их деятельности. 

В первую очередь, объектом права на изображение является кино и те-
левидение, где актеры имеют право контролировать, каким образом их 
изображения используются в фильмах и различных телевизионных шоу. 

Также данное право используется в сфере рекламы, учитывая то, что 
бренды и компании имеют право контролировать использование своих 
логотипов и изображений в рекламных материалах. 

Право на изображение используется в социальных сетях: там пользо-
ватели имеют право контролировать, как их фотографии и видеоматери-
алы распространены в социальных сетях. 

В музыкальной индустрии также имеет место быть право на изображе-
ние. Музыканты имеют право контролировать использование своих изоб-
ражений на обложках альбомов и в клипах. 

Самым распространенным нарушением исключительного права явля-
ется действие, направленное на использование данного произведения без 
согласования с его автором или нарушающее условия, действующего ли-
цензионного или иного договора. За исключением использования произ-
ведения в личных целях (статья 1273 ГК РФ). 
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Особенно актуально нарушение авторского права, когда лицо выдает 
чужое произведение за свое, тем самым незаконно присваивая себе право 
авторства. Или, когда лицо вносит изменения в оригинальное произведе-
ние, искажая его. 

Собственники интернет-ресурсов имеют право на охрану своего кон-
тента, включая изображения, и контроль его использования на своих сай-
тах. Различные веб-сайты обязаны защищать выкладываемый контент [1]. 

Законодатель предусматривает несколько способов гражданско-пра-
вовой защиты авторских прав. 

1. Признание права. 
2. Требование, адресованное лицу, которое отрицает или не признает 

право, тем самым нарушает права автора. Данное требование направлено 
на признание исключительного права автора на изображение. 

3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения. 

4. Требование заинтересованного лица о немедленном и окончатель-
ном прекращении совершаемого действия, нарушающего право автора 
или создающего угрозу его нарушения. 

5. Требование об изъятии материального носителя. 
6. Требование предъявляется к изготовителю материального носителя, 

импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю 
либо недобросовестному приобретателю и направлено на пресечение 
дальнейшего оборота любой продукции, связанной с незаконным исполь-
зованием изображения. 

7. Возмещение убытков и выплата компенсации. 
8. Требование адресуется лицу, неправомерно использовавшему изоб-

ражение либо иным образом нарушившему исключительное право право-
обладателя и нанесшему ему убытки. 

9. Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении 
с указанием действительного правообладателя. 

10. Требование предъявляется к нарушителю исключительного права 
после незаконного использования изображения с целью обнародования 
истинного авторства произведения. 

11. Возмещение морального вреда. 
Если гражданину причинен моральный вред действиями нарушителя его 

прав, суд может возложить на нарушителя компенсировать его физические 
или нравственные страдания в виде денежной компенсации, однако подоб-
ные компенсации должны быть целесообразными и законными [3]. 
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Сказанное позволяет выявить ряд проблем методологического характера 
в исследуемой сфере. Признание права в качестве социокультурного фено-
мена значительно расширило объектно-предметную область науки граждан-
ского права, одновременно увеличив его методологические возможности. 
Правовая культурология, став одним из общенаучных подходов в изучении 
имущественных, неимущественных, но связанных с имущественными право-
отношений, авторских прав и др., подчеркивая нравственные основания 
гражданского права, [4–6] существенным образом расширяет способы и ме-
ханизмы защиты конституционных культурных прав граждан. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы возможностей ис-

пользования нейронных сетей и искусственного интеллекта в различных 
сферах деятельности. Нейронные сети и искусственный интеллект все 
больше и больше внедряются в нашу жизнь. Основная проблема как ис-
кусственного интеллекта, так и нейронных сетей в том, как их исполь-
зовать, возможности и мера использования. Обсуждение проблем ис-
пользования искусственного интеллекта и нейросетей. 
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нейронные сети. 

Сложно не согласиться с утверждением о том, что искусственный интел-
лект и нейронные сети с каждым днем все больше внедряются в нашу жизнь, 
это то, что встречается почти на каждом шагу. У каждого человека в нынеш-
нее время есть телефон, который сам по себе оснащен нейронными сетями и 
искусственным интеллектом на их основе, поэтому все хотя бы единожды 
пользовались нейросетями и искусственным интеллектом. Многие пользу-
ются фоторедакторами, в которые встроены нейронные сети, выполняющие 
такие непростые, но довольно интересные и отчасти даже полезные задачи в 
работе с изображениями. Каждый из нас хотя бы раз пользовался поискови-
ком, который является нейронной сетью, но вряд ли кто-то задумывался о 
том, как именно это создается и работает. 

Сегодня активно обсуждается проблема использования искусствен-
ного интеллекта – действительно полезная и нужная вещь? Обсуждение 
этой проблемы проходит на различных форумах и конференциях – это 
угроза или благо для человека, общества. «Существует область исследо-
ваний, в который первым желание исследователей является стремление 
понять, как система обработки информации – будь то человек или ма-
шина – способна воспринимать, анализировать, передавать и обобщать 
то, чему ее обучают, и с помощью этих данных исследовать конкретные 
ситуации и находить решения задач. Данная область исследований – ис-
кусственный интеллект, старший сын информатики. Его предметом изу-
чения является интеллектуальная деятельность человека…» [1, с. 7]. 

Но немалая часть людей на самом деле не имеет полного представле-
ния о работе искусственного интеллекта и того, чем он на самом деле яв-
ляется, хотя уже сейчас идет активное использование возможностей ис-
кусственного интеллекта и нейросетей в различных отраслях и сферах 
нашего общества, разнообразных сферах жизнедеятельности человека, 
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играя очень значимую и важную роль. «Сегодня лингвисты, психологи, 
специалисты в области математической логики переводят в программы те 
новые модели, которые они разрабатывают (точно так же, впрочем, как 
математики, биологи, исследователи в области медицины), а с другой – 
исследователи в области искусственного интеллекта изучают эти модели 
и пытаются воссоздать на их основе логику эффективных методов реше-
ния задач» [1, с. 9]. 

В 60-х гг. исследователи разработали сети, состоящие из одного слоя ис-
кусственных нейронов, которые «использовали для решения разных задач, 
таких как предсказание погоды, анализ электрокардиограмм и создание ис-
кусственного зрения» [2, с. 460]. Сейчас многие задачи решаются с помощью 
многослойных сетей, созданы нейросети в различных сферах таких как, ис-
кусство, финансовая сфера, промышленность, сельское хозяйство и др., кото-
рые обучаются по заданным картинкам. В медицинской сфере ИИ изучает 
геном человека на наличие заболеваний, что помогает спрогнозировать и 
назначить лечение человеку от различных генетических заболеваний, такие 
протоколы созданные ИИ для пациентов уже существуют, после лечения, 
назначенного медицинскими специалистами. При возникновении экстре-
мальных ситуаций, нужно принять быстро верное решение, например при ин-
сультах, ИИ может подсказать врачу правильность выбора препаратов или 
процедур с успешным прогнозом, но важно, что человек-врач контролирует 
процесс и выступает в роли помощника. 

В сельском хозяйстве активно используется нейросети, изучают снимки 
земли, изменения почвы и анализа ее состава, на основе анализа прогнозиру-
ется дальнейшее ее использование, добавление необходимых элементов или 
изменений плодородия почвы, что влияет на продуктивность растений. Со-
зданы и работают экспериментальные институты по созданию лекарств, ак-
тивно используется машинной обучение, что сокращает большое количество 
времени по их созданию. Сейчас тратятся большие финансовые суммы на по-
иск нужных успешных результатов, машинное обучение легко решает эти 
проблемы с наименьшими финансовыми затратами. 

Нейросети в роли помощника, но это не значит, что они могут забрать всю 
инициативу на себя. Работа нейросети по моделированию ситуации, созда-
нию концепций, обработка большого количество смысловых структур помо-
гают человеку ещё большее увеличить производительность обработки коли-
чества информации и это конечно плюс. Нейросеть – генераторы информа-
ции и станут, конечно, в будущем помощниками не только дизайнерам, ху-
дожникам, но бизнесменам и простым людям. Важно отучить сеть на пра-
вильных примерах и получить правильный пример, хоть выбор кредита или 
белка для вакцины, или картину в стиле Малевича. 

Прогресс – это такой процесс, который влечёт за собой и уменьшение 
занятости человека, значит нужно научиться управлять такими цифро-
выми технологиями и процессами, чтобы не возникли ситуации как в про-
шлых веках, при появлении станков, люди, работающие на производстве, 
были просто не нужны как рабочие единицы. Но нужно понимать, что в 
будущем появятся новые специалисты не просто в биоинженерии, но и 
совокупность и комплексное взаимодействие многих сфер жизнедеятель-
ности с цифровой. 

Здравоохранение, промышленность являются активными сферами, ко-
торые запускают программы на развитие кадрового потенциала, обучение 
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молодых специалистов, способных интегрировать в отрасли экономики, 
медицины и т. д. Президент РФ активно продвигает развитие искусствен-
ного интеллекта в нашей стране. Нужны тысячи специалистов, которые 
активно могут работать и обучаться через программы дополнительного 
образования в школах инженерного, цифрового и информационного раз-
вития для школьников. Для школьников проводятся проектные конкурсы, 
олимпиады, хакатоны, студент находят свою реализацию в стартап-про-
ектах, грантовых конкурсах, позволяющих воплотить свою идею в жизнь. 
Университетские инженерные комплексы, ведущие технические вузы ак-
тивизирует студенческое сообщество на создание проектных исследова-
ний, создание инженерных продуктов, стартап-проектов, в виде чат ботов, 
текстовых ассистентов. Требования общеобразовательной школы по изу-
чению языков программирования нужны при изучении дисциплины ин-
форматика, а приобретенные знания и умения и навыки необходимы уже 
при сдаче ОГЭ, ЕГЭ. Активно и используется внедрения бесплатного изу-
чения программирования в школах для школьников 10–11 классов на язы-
ках програмирования Python. Это новое поколение, которое создаёт но-
вую историю успеха и развития искусственного интеллекта 

В ближайшие 5 лет нейропомощники проникнут в нашу жизнь и веро-
ятнее всего будут программировать на Python обычные люди. Стоит от-
метить, что любая программа, в задачи которой входит делать какие-либо 
вычисления, обязательно выполнит в несколько десятков раз быстрее лю-
бого человека. Несмотря на большой функционал и возможности искус-
ственного интеллекта, он не может выполнять того, что могут делать те 
же голосовые помощники, они являются нейронными сетями, поэтому 
при их обновлении и добавлении, к примеру, новых функций в их арсенал, 
не требуется переписывать или писать обширный блок кода, как для, к 
примеру, робота, достаточно добавить эту функцию и обучить нейронную 
сеть ее выполнять, что на самом деле намного проще. Задача современ-
ного человека научиться и делегировать сложные задачи искусственному 
интеллекту и создать время для себя и новых проектов. «Полезно вовремя 
разглядеть все западни и подводные камни, которые могут нам встре-
титься, и научиться ими управляться» [3, с. 314]. 

«Глубинные процессы развития нашего мира, которые привели, в частно-
сти к возникновению Internet и нейросетевых технологий как социотехноло-
гических стратегий, являются, по всей видимости, порождающими искус-
ственный мир, и подлежат дальнейшим исследованиям» [4]. Человек создает 
что-то, а нейросети и искусственный интеллект обрабатывает то, что было и 
создает на его основе новое. Важным аспектом вступает регулирование этой 
сферы, формирования правил использования и мера использования таких ин-
теллектуальных помощников. 
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Аннотация: в статье рассматривается работа сервиса, который 
посредством технологий искусственного интеллекта (нейронных сетей) 
выявляет несовершенства в устной речи (паузы, нечеткость дикции, из-
менения тембра голоса, вызванные нарушениями резонаторных функций 
и т. д.), дает рекомендации по их устранению. Авторы считают следу-
ющее: сервис может быть использован преподавателями в процессе под-
готовки к занятиям и публичным выступлениям. 

Ключевые слова: коммуникация, искусственный интеллект, нейросе-
тевые технологии, устная речь, ораторское искусство. 

Общение составляет основу профессиональной деятельности любого пе-
дагога. В настоящее время данный процесс определяют как важное средство 
решения учебно-воспитательных задач, в ходе которого происходит взаим-
ное познание педагога и учащихся [6, с. 20], «гармоничное сочетание вер-
бального и невербального поведения равноправных партнеров, понимаю-
щих, принимающих и уважающих друг друга» [4], «многоплановый процесс 
организации, установления и развития коммуникации взаимопонимания и 
взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и за-
дачами их совместной деятельности» [5, с. 461]. Дефиниций педагогического 
общения множество, однако большая часть из них сводится к тому, что это 
важнейший аспект деятельности преподавателя, имеющий сложный харак-
тер и призванный формировать мотивационную сферу обучающихся, разви-
вать их познавательные навыки и совершенствовать мыслительные про-
цессы, создавать психологический комфорт на учебных занятиях и препят-
ствовать возникновению различного рода деформаций. 

Эффективность педагогического общения в первую очередь зависит 
от наличия и уровня развития у преподавателя коммуникативных, экс-
прессивных и гностических умений. Первые складываются из собственно 
коммуникативных (умения вступать в контакт с людьми, выстраивать от-
ношения), дидактических (умения ясно и доходчиво доносить учебный 
материал) и ораторских (умения красиво и грамотно говорить). Именно 
на последних мы сосредоточим наше внимание. 
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Ораторское искусство вызывало интерес во все времена, поскольку ему 
отводилась побудительная, ориентировочная, направляющая роль в области 
общественной деятельности, что говорило об особом статусе оратора и его 
огромной социальной ответственности перед человечеством [3]. Можно с 
уверенностью утверждать, что ораторское искусство педагога выполняет те 
же функции только в образовательном поле, а на самом преподавателе лежит 
не меньшая ответственность, чем на античных трибунах, ибо результат его 
работы имеет социально значимый характер. 

Умение красиво и правильно говорить требует длительного времени и 
кропотливых усилий, ведь, по словам академика Л. В. Щербы, «наша уст-
ная речевая деятельность на самом деле грешит многочисленными от-
ступлениями от нормы. Если бы ее записать механическими приборами 
во всей ее неприкосновенности... мы были бы поражены той массой оши-
бок в фонетике, морфологии, синтаксисе и словаре, которые мы де-
лаем» [7, c. 36]. Сегодня устранение подобных недостатков возможно по-
средством использования технологий искусственного интеллекта. Так, 
специалистами Университета 2035 был создан сервис, позволяющий вы-
являть несовершенства в устной речи. Он работает с аудиофайлом с голо-
сом человека и дает рекомендации по повышению качества публичных 
выступлений. По мнению экспертов, «благодаря искусственному интел-
лекту удалось проанализировать, насколько сложно, связно и чисто гово-
рит человек, разнообразна ли его речь, сколько в ней «воды». Это позво-
ляет определить критерии хорошо развитых коммуникативных навыков и 
признаки типичных проблем» [2]. Разработчики отмечают, что данный 
сервис может быть полезен тем, чей труд связан с говорением на большую 
аудиторию и частым общением с коллегами [1]. Приведенный тезис 
натолкнул нас на мысль о том, что названное техническое решение может 
с успехом применяться в деятельности преподавателя высшей школы 
(при подготовке к занятиям, публичным выступлениям и т. д.), которую 
неслучайно называют «сферой повышенной речевой ответственности». 

Основу работы сервиса составляют пять нейронных сетей. Первая необ-
ходима для анализа фоносемантики голоса (его восприятия окружающими 
людьми) и имеет большое значение, поскольку голос является основным ин-
струментом преподавателя и одним из главных орудий педагогического воз-
действия. Известно, что голос каждого человека обладает индивидуальной 
окраской – тембром, которая практически не поддается изменениям. Однако 
с помощью ряда тренировок, в том числе посредством указанного сервиса, 
можно избавиться от некоторых недостатков, делающих голос неприятным 
(гнусавости, хрипоты), а также добиться его полетности – способности быть 
хорошо услышанным на достаточно большом расстоянии без увеличения 
громкости, что особенно важно для лекторов. 

Вторая нейронная сеть обрабатывает хезитационные паузы, возникаю-
щие, как правило, в спонтанной речи в момент, когда говорящий подбирает 
нужное слово или синтаксическую конструкцию. Эти паузы могут быть не-
заполненными и заполненными. В первом случае они образуют перерыв в 
звучании, во втором бывают вокализованными, т. е. сопровождаются произ-
несением отдельных звуков ([м–м], [э–э] и т. д.), или содержат вводные слова 
(«значит», «соответственно», «таким образом» и др.), слова-паразиты («вот», 
«так», «как бы», «это самое» и т. д.), метатекстовые комментарии («понима-
ете», «видите ли», «знаете ли» и др.) и т. д. Необходимо помнить, что 
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хезитации засоряют речь, делают ее трудно воспринимаемой, раздражают 
аудиторию и в итоге разрушают общение, что недопустимо для преподава-
теля. Указанный сервис дает возможность услышать себя со стороны, про-
анализировать, какие слова и в каких обстоятельствах произносятся, имеются 
ли в говорении паузы, чем они заполняются и т. д. На основе этого формиру-
ются рекомендации, позволяющие со временем избавиться от хезитаций и 
сделать устную речь более чистой. 

Задача третьей нейронной сети – перевести аудио в текст, что удобно 
для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально. 

Четвертая нейросеть работает с семантикой и стилистикой, что имеет, 
пожалуй, первостепенное значение, поскольку в процессе преподавания 
педагог не только транслирует аудитории знания, но и формирует стиль 
ее речевого поведения, способствует повышению речевой культуры обу-
чающихся. В число важнейших требований к речи преподавателя входят: 

– правильность – ее соответствие языковым нормам; 
– выразительность – владение педагогом различными выразитель-

ными средствами, что делает речь живой, помогает завладеть вниманием 
аудитории, вызвать ее интерес к изучаемому материалу; 

– богатство – умение использовать разнообразные средства языка, позволя-
ющее без особых затруднений реализовать коммуникативные намерения. 

Приведенные составляющие дают преподавателю возможность уйти 
от шаблонных конструкций, которыми часто изобилует письменная речь, 
и скучного пересказывания учебников, позволяют ненавязчиво сделать 
акценты на важных аспектах учебного материала и при необходимости 
разрядить обстановку на занятии, способствуют созданию атмосферы вза-
имопонимания и сотворчества, наконец, формируют мотивацию аудито-
рии к обучению и делают работу более продуктивной. 

Пятая нейросеть соотносит голос пользователя с иными голосами, как 
правило, известных людей, что заставляет первого обратить внимание на 
дикцию, интонации, темп речи, умение передавать эмоции и т. д., прису-
щие той или иной личности, и взять что-то из этого на вооружение. 

После работы нейронных сетей пользователю выдается перечень реко-
мендаций, необходимых для повышения качества именно его устной речи, 
что выгодно отличает названный сервис от, скажем, записи голоса на дикто-
фон и его дальнейшего самостоятельного анализа. Кроме того, авторы техни-
ческого решения, демо-версия которого сегодня доступна всем желающим, 
отмечают, что по сравнению с представленным на рынке зарубежным анало-
гом, использующим напряжение связок как показатель стресса и диском-
форта говорящего, российская разработка выявляет конкретные проблемы с 
речью и способствует их устранению [2]. 

В.О. Ключевский писал: «Самое трудное и самое важное в преподава-
нии – заставить себя слушать». Чтобы аудитории было интересно на заня-
тиях, чтобы она не теряла мотивации к обучению и стремилась к развитию, 
педагогу необходимо работать над собой: своим имиджем, личностными ка-
чествами и, конечно, важнейшим инструментом профессиональной деятель-
ности – речью. Полагаем, что соблюдение данного условия будет способ-
ствовать достижению главной цели педагогики – всемерному развитию ци-
вилизованной реализации каждого человека в жизни и эволюции общества 
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на основе научного познания педагогической действительности, разработки 
и реализации эффективных мер по ее совершенствованию. 
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Аннотация: в статье мы исследуем, как искусственный интеллект 

(ИИ) и машинное обучение реформируют образовательную сферу. Осве-
щая ключевые аспекты, от персонализированного обучения до автома-
тизации административных задач, в работе подробно рассматрива-
ется, как эти технологии улучшают качество и доступность образова-
ния. Особое внимание уделяется вопросам интеграции ИИ в учебные про-
граммы, подготовке учителей и влиянию на рынок труда. Также обсуж-
даются вызовы, включая этические, конфиденциальные и технические 
аспекты использования ИИ в образовательной сфере. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, образо-
вательные технологии, персонализация обучения, автоматизация образова-
ния, инновации в образовании, подготовка учителей, этические вопросы в ИИ, 
конфиденциальность данных, технологии будущего, взаимодействие образо-
вания, взаимодействие рынка труда, пожизненное обучение. 

В эпоху невероятных технологических достижений мы стоим на пороге 
новой эры в области образования. Эволюция искусственного интеллекта 
(ИИ) и машинного обучения обещает радикально преобразовать способы, ко-
торыми мы учим и учимся. От персонализации обучения до глобальной до-
ступности и улучшения качества образовательных процессов – эти техноло-
гии вносят революционные изменения в педагогический ландшафт. Наша 
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статья представляет собой погружение в этот захватывающий и динамично 
развивающийся мир, где ИИ не просто инструмент, а ключевой партнер в 
процессе образования. Мы рассмотрим, как эти технологии уже сегодня из-
меняют образовательное пространство, и какие возможности они открывают 
для будущих поколений учащихся и педагогов. 

Эта статья предназначена не только для образовательных экспертов и 
учителей, но и для всех, кто интересуется тем, как технологии ИИ и ма-
шинного обучения могут обогатить и улучшить процесс обучения, делая 
его более инклюзивным, эффективным и доступным. 

Персонализация обучения: ИИ способен анализировать потребности и 
способности каждого учащегося, адаптируя учебные материалы и темп 
обучения. Это позволяет ученикам учиться в соответствии с их индиви-
дуальными особенностями и темпом. 

Рассматривая все аспекты роли искусственного интеллекта и машинного 
обучения в образовании, мы можем увидеть, что эти технологии не просто до-
полнительные инструменты, а катализаторы глубоких изменений в образова-
тельной сфере. Они предлагают возможности для создания более адаптивного, 
индивидуализированного и доступного обучения, что может радикально улуч-
шить образовательный опыт как для учащихся, так и для учителей. 

Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить о вызовах, связан-
ных с этическими, конфиденциальными и техническими аспектами примене-
ния ИИ в образовании. Необходимо разрабатывать стратегии для обеспечения 
безопасности данных, защиты личной жизни учащихся и учителей, а также 
предотвращения возможных предвзятостей в обучающих алгоритмах. 

Будущее образования с ИИ обещает быть ярким и полным инноваций, 
но для достижения максимального потенциала этих технологий потребу-
ется совместная работа образовательных учреждений, технологических 
компаний, политиков и всего общества. Перед нами стоит задача не 
только интегрировать ИИ в образовательный процесс, но и формировать 
устойчивое и ответственное использование этих технологий, чтобы обра-
зование будущего было доступно каждому и способствовало развитию 
всесторонне образованных, критически мыслящих и технологически под-
кованных граждан. 

Автоматизация административных задач: ИИ может автоматизировать 
многие рутинные задачи, такие как оценка тестов и управление расписа-
ниями, что позволяет учителям сосредоточиться на преподавании и инди-
видуальной работе со студентами. 

Интерактивные и адаптивные методы обучения: Машинное обучение 
способно предоставлять учащимся интерактивный опыт, адаптируясь к их 
стилю обучения. Игровые технологии, VR (виртуальная реальность) и AR 
(дополненная реальность) могут улучшить вовлеченность и понимание 
сложных концепций. 

Поддержка пожизненного обучения: ИИ может помочь в обучении на 
протяжении всей жизни, предоставляя рекомендации по курсам и матери-
алам, а также помогая в планировании карьерного роста. 

Доступность образования: ИИ может сделать образование более до-
ступным для людей в удаленных или малообеспеченных районах, предо-
ставляя качественные образовательные ресурсы через интернет. 
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Предиктивный анализ: ИИ способен анализировать большие объемы дан-
ных для предсказания тенденций и потребностей в образовании, что помогает 
учебным заведениям и политикам принимать информированные решения. 

Этические и конфиденциальные вопросы: важно также учитывать во-
просы конфиденциальности и этики при использовании ИИ в образова-
нии, включая защиту данных студентов и предотвращение предвзятости 
в обучающих алгоритмах. 

Интеграция ИИ в учебные программы: Включение обучения основам 
искусственного интеллекта и машинного обучения в учебные программы 
может подготовить студентов к будущим карьерам. Это также помогает 
развить критическое мышление и понимание технологий, которые будут 
формировать их будущее. 

Исследование и разработка в области образовательных технологий: Непре-
рывные исследования в сфере ИИ позволяют разрабатывать все более продви-
нутые инструменты для образования. Это включает в себя разработку интел-
лектуальных обучающих систем, которые могут предлагать индивидуальные 
пути обучения на основе анализа успеваемости и предпочтений учащихся. 

Укрепление связи между образованием и рынком труда: ИИ может по-
мочь улучшить взаимодействие между образовательными учреждениями 
и рынком труда, предоставляя данные о навыках и компетенциях, которые 
востребованы работодателями. Это поможет студентам выбирать карьер-
ные пути, соответствующие текущим и будущим трендам в индустрии. 

Обучение учителей и преподавателей: Для эффективного использования 
ИИ в образовании важно обучать учителей и преподавателей, чтобы они 
могли эффективно интегрировать эти технологии в учебный процесс. Это 
включает в себя не только технические навыки, но и понимание того, как ИИ 
может быть использован для улучшения образовательного процесса. 

Социальное влияние и вовлечение общества: важно также вовлекать 
общество в дискуссии о роли ИИ в образовании. Это поможет гарантиро-
вать, что развитие этих технологий идет в соответствии с социальными 
ценностями и нуждами. 

Будущие вызовы: с увеличением зависимости от технологий ИИ в об-
разовании возрастает и важность обеспечения кибербезопасности и за-
щиты данных. Также важно разрабатывать стратегии для уменьшения 
цифрового разрыва, чтобы убедиться, что все студенты имеют равный до-
ступ к новым образовательным возможностям. 

Рассматривая все аспекты роли искусственного интеллекта и машинного 
обучения в образовании, мы можем увидеть, что эти технологии не просто до-
полнительные инструменты, а катализаторы глубоких изменений в образова-
тельной сфере. Они предлагают возможности для создания более адаптивного, 
индивидуализированного и доступного обучения, что может радикально улуч-
шить образовательный опыт как для учащихся, так и для учителей. 

Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить о вызовах, свя-
занных с этическими, конфиденциальными и техническими аспектами 
применения ИИ в образовании. Необходимо разрабатывать стратегии для 
обеспечения безопасности данных, защиты личной жизни учащихся и 
учителей, а также предотвращения возможных предвзятостей в обучаю-
щих алгоритмах. 

Будущее образования с ИИ обещает быть ярким и полным инноваций, 
но для достижения максимального потенциала этих технологий 



Издательский дом «Среда» 
 

268      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

потребуется совместная работа образовательных учреждений, технологи-
ческих компаний, политиков и всего общества. Перед нами стоит задача 
не только интегрировать ИИ в образовательный процесс, но и формиро-
вать устойчивое и ответственное использование этих технологий, чтобы 
образование будущего было доступно каждому и способствовало разви-
тию всесторонне образованных, критически мыслящих и технологически 
подкованных граждан. 
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Аннотация: в статье глубоко исследуется влияние искусственного 

интеллекта (ИИ) на систему образования, обсуждаются как его транс-
формационный потенциал, так и связанные с ним вызовы. Основное вни-
мание уделяется перспективам использования ИИ для создания персона-
лизированных обучающих программ, автоматизации административных 
процессов, улучшения взаимодействия с учащимися и поддержки инклю-
зивного образования. В то же время в работе подчеркиваются ключевые 
вызовы, включая этические дилеммы, вопросы конфиденциальности, 
риски увеличения образовательного неравенства и необходимость по-
стоянного обновления навыков преподавателей. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательные техно-
логии, персонализированное обучение, автоматизация в образовании, ин-
клюзивное образование, этические вопросы ИИ, конфиденциальность 
данных, образовательное неравенство, профессиональное развитие пре-
подавателей, технологические вызовы в образовании. 

В эпоху технологических инноваций искусственный интеллект (ИИ) ста-
новится важным фактором, формирующим будущее образования. Интегра-
ция ИИ в образовательный процесс не просто открывает новые горизонты в 
методиках преподавания и обучения, но также ставит перед системой обра-
зования ряд непростых задач. Эта статья рассматривает потенциал искус-
ственного интеллекта в качестве мощного инструмента, который может ра-
дикально преобразовать способы, которыми мы учим и учимся. Однако, вме-
сте с этим, она подчеркивает и те сложности, которые возникают при инте-
грации таких технологий. Основной акцент делается на перспективах 
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персонализации обучения, улучшении эффективности учебных программ и 
оптимизации работы преподавателей, в то время как также обсуждаются важ-
ные вопросы, связанные с этическими, конфиденциальными и технологиче-
скими аспектами применения ИИ в образовательной сфере. 

Возможности ИИ в образовании. 
Персонализированное обучение: ИИ может анализировать обучающие 

потребности каждого студента и предлагать индивидуальные учебные 
планы. Это способствует более глубокому пониманию предмета и повы-
шает мотивацию учащихся. 

Автоматизация административных задач: ИИ может автоматизировать 
многие рутинные задачи, такие как оценка тестов или управление запи-
сями на курсы, тем самым освобождая время преподавателей для более 
важных задач. 

Интерактивные обучающие инструменты: программы на основе ИИ, 
такие как обучающие игры или виртуальные ассистенты, делают обуче-
ние более интерактивным и увлекательным. 

Поддержка инклюзивного образования: ИИ может помочь в адаптации 
учебных материалов для студентов с особыми образовательными потреб-
ностями, например, для людей с нарушениями зрения или слуха. 

Обнаружение и предотвращение отставания учащихся: ИИ может анализи-
ровать успеваемость учащихся в реальном времени, выявляя проблемные об-
ласти и предлагая меры для предотвращения отставания в учебе. 

Объективная оценка: использование ИИ для оценки учебных заданий 
и экзаменов может уменьшить субъективность в оценке и повысить спра-
ведливость. 

Повышение качества учебных материалов: ИИ может помогать в со-
здании и оптимизации учебных материалов, делая их более эффектив-
ными и актуальными. 

Раннее выявление и поддержка талантливых студентов: ИИ может по-
мочь в выявлении особо одаренных учащихся и разработке индивидуаль-
ных программ для их развития. 

Вызовы интеграции ИИ в образование. 
Этические и конфиденциальные вопросы: использование ИИ в обра-

зовании порождает вопросы о конфиденциальности данных студентов и 
этических аспектах автоматизации обучения. 

Неравенство в доступе к технологиям: существует риск усиления об-
разовательного неравенства, поскольку школы с ограниченными ресур-
сами могут не иметь доступа к передовым технологиям ИИ. 

Недостаток квалифицированных специалистов: для эффективной интегра-
ции ИИ требуются специалисты, которые могут не только разрабатывать, но и 
правильно внедрять эти технологии в образовательный процесс. 

Зависимость от технологий: существует опасность чрезмерной зависи-
мости от технологий, что может ослабить критическое мышление и твор-
ческие способности студентов. 

Требования к обновлению учебной программы: внедрение ИИ в обра-
зование требует пересмотра и обновления учебных программ, включая 
обучение навыкам работы с данными и программированию. 

Зависимость от качества данных: эффективность ИИ зависит от каче-
ства и объема доступных данных, что может быть проблематично в обра-
зовательной среде. 
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Необходимость постоянного обновления знаний преподавателей: пре-
подаватели должны регулярно обновлять свои знания и навыки для ра-
боты с новейшими технологиями ИИ. 

Риск утраты межличностного взаимодействия: повышенное использо-
вание ИИ может сократить непосредственное взаимодействие между пре-
подавателями и учениками, что важно для развития социальных и комму-
никативных навыков. 

Интеграция искусственного интеллекта в образовательную среду – это не 
просто тенденция, но необходимость, диктуемая быстрым развитием техноло-
гий и изменяющимися потребностями общества. Она предлагает беспреце-
дентные возможности для персонализации и оптимизации обучения, повыше-
ния его доступности и эффективности. Однако, как и любое нововведение, ин-
теграция ИИ влечет за собой ряд вызовов, включая этические, технические и 
образовательные аспекты. 

Сбалансированный подход к внедрению ИИ, который учитывает как его 
потенциальные преимущества, так и возможные риски, может способствовать 
созданию более справедливой и эффективной образовательной системы. 
Важно обеспечить, чтобы технологии служили расширению возможностей 
обучения, а не заменяли собой критическое мышление и творческий подход. 
Для этого необходимо вовлекать в процесс всех участников образовательной 
среды: учеников, преподавателей, разработчиков и политиков. 

В заключении интеграция ИИ в образование является перспективной 
и динамичной областью, которая требует постоянного исследования, 
адаптации и развития. Это путешествие, которое может радикально пре-
образовать образовательный ландшафт, делая обучение более инклюзив-
ным, доступным и эффективным для всех. 
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Аннотация: в статье исследуется влияние виртуальной реальности 
(VR) на изучение истории. Основное внимание уделяется тому, как VR 
трансформирует традиционные методы обучения, обеспечивая более глубо-
кое понимание исторических событий и культур за счет визуализации и ин-
терактивного погружения. Автор рассматривает преимущества использо-
вания VR, включая способность воссоздавать исторические события и куль-
туры, а также обсуждает вызовы, связанные с точностью контента и до-
ступностью технологий. Статья подчеркивает потенциал VR как средства 
обогащения образовательного процесса, способствующего развитию эмпа-
тии и критического мышления. В заключение делается вывод о значении VR 
в современном историческом образовании и ее роли в формировании более 
осознанного отношения к прошлому. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение истории, технологии 
в образовании, интерактивное обучение, историческая реконструкция, погру-
жение в прошлое, развитие эмпатии, критическое мышление, инновационные 
методы обучения, доступность образовательных технологий. 

В последние годы технологии виртуальной реальности (VR) преобра-
зили многие области нашей жизни, от развлечений до образования. Осо-
бенно значимым стало их применение в сфере образования, где VR от-
крывает новые горизонты для более глубокого и интерактивного изучения 
предметов. Одним из таких предметов, где VR демонстрирует огромный 
потенциал, является история. 

Виртуальная реальность предоставляет уникальную возможность не 
только узнать о прошлых событиях, но и визуально и эмоционально по-
грузиться в различные исторические эпохи и культуры. Это изменяет под-
ход к обучению истории, превращая его из заучивания дат и фактов в за-
хватывающее путешествие по времени, где каждый учащийся становится 
активным участником исследования прошлого. В данной статье мы рас-
смотрим, как виртуальная реальность изменяет изучение истории, ее пре-
имущества и вызовы, а также перспективы использования этой техноло-
гии в образовательном процессе. 

С помощью VR можно воссоздать исторические события, архитек-
туру, культуру и даже повседневную жизнь прошлых веков. Это не только 
помогает лучше понять контекст и значимость исторических событий, но 
и способствует более глубокому эмоциональному восприятию истории. 

Одним из преимуществ VR в обучении истории является возможность 
«посещать» места, которые либо больше не существуют, либо недо-
ступны из-за географических или политических ограничений. Например, 
можно исследовать древний Рим или увидеть Великую китайскую стену 
в её первоначальном виде. 



Издательский дом «Среда» 
 

272      Цифровая трансформация образования: актуальные  
проблемы, опыт решения 

Также важно отметить, что VR может стать мощным инструментом 
для обучения студентов с разными стилями обучения. Визуальные образы 
и интерактивность помогают усвоить материал тем, кому сложно воспри-
нимать информацию традиционными методами. 

Однако использование VR в обучении истории также сталкивается с не-
которыми проблемами и ограничениями. Создание качественных историче-
ски точных VR-программ требует значительных ресурсов и специализиро-
ванных знаний. Кроме того, существует риск того, что некоторые аспекты 
могут быть упрощены или представлены в недостаточно критическом свете. 

Кроме того, виртуальная реальность в изучении истории может способ-
ствовать развитию эмпатии и понимания между культурами. Погружение в 
исторические события и культуры через VR позволяет пользователям не 
только узнать об истории, но и почувствовать ее, что способствует формиро-
ванию более глубокого понимания и уважения к различным культурным и 
историческим контекстам. 

Использование VR в историческом образовании также открывает двери 
для инновационных методов обучения, таких как ролевые игры и симуляции. 
Студенты могут «участвовать» в исторических событиях, что способствует 
более активному и осмысленному обучению, в отличие от пассивного запо-
минания фактов. 

С другой стороны, необходимо соблюдать осторожность при исполь-
зовании VR для обучения истории, чтобы избежать искажения или упро-
щения сложных исторических событий и персонажей. Важно, чтобы VR-
контент был разработан в сотрудничестве с историками и экспертами, 
чтобы обеспечить его точность и образовательную ценность. 

Также стоит учитывать доступность VR-технологий. Несмотря на их все 
более широкое распространение, VR-оборудование все еще может быть доро-
гостоящим и недоступным в некоторых образовательных учреждениях, что со-
здает неравенство в доступе к таким инновационным обучающим ресурсам. 

В заключение внедрение виртуальной реальности в изучение истории 
открывает новые перспективы для образования. Оно не только обогащает 
учебный процесс за счет погружения и визуализации, но и способствует 
более глубокому пониманию исторических событий и культур. Важно, 
однако, учитывать точность исторического контента и стремиться к его 
объективному и всестороннему представлению. С учетом этих аспектов, 
VR может стать мощным инструментом в руках образователей, который 
не только делает изучение истории более интересным и вовлекающим, но 
и способствует формированию более осознанного и уважительного отно-
шения к прошлому. Таким образом, использование виртуальной реально-
сти в обучении истории обещает не просто новый способ передачи зна-
ний, но и способствует развитию критического мышления, эмпатии и бо-
лее глубокого понимания исторического контекста в современном мире. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль виртуальной реально-
сти (ВР) в медицинском образовании. В работе подчеркивается, как ВР 
трансформирует традиционные подходы к обучению, предоставляя ме-
дицинским студентам уникальные возможности для изучения анатомии, 
развития клинических навыков и практики решения сложных медицин-
ских задач в безопасной симулированной среде. Автор описывает различ-
ные аспекты применения ВР в медицинском образовании, включая интер-
активное изучение анатомии, тренировку клинических навыков, подго-
товку к нестандартным клиническим ситуациям, а также влияние на до-
ступность и экономичность обучения. Освещаются также эмоциональ-
ные и психологические аспекты обучения, включая развитие коммуника-
ционных навыков и управление стрессом. В заключении статьи подчер-
кивается важность ВР для будущего медицинского образования и прак-
тики, а также потенциал дальнейшего развития и интеграции этих тех-
нологий в учебные программы медицинских вузов. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, медицинское образование, 
клинические навыки, симуляция медицинских процедур, интерактивное 
обучение, анатомия, физиология, медицинские тренажеры, решение ме-
дицинских задач, подготовка к нестандартным клиническим ситуациям, 
технологии обучения в здравоохранении. 

С развитием технологий виртуальной реальности (ВР) открываются 
новые горизонты в области медицинского образования. Эти инновацион-
ные технологии преобразуют традиционные методы обучения, предлагая 
будущим медицинским работникам уникальные и эффективные способы 
изучения и практики. В этой статье мы рассмотрим, как виртуальная ре-
альность вносит революционные изменения в медицинское образование, 
улучшая понимание анатомии, развивая клинические навыки и предостав-
ляя бесценный опыт в решении сложных медицинских задач. 

ВР в медицине не просто дополняет, но и расширяет границы тради-
ционного обучения, позволяя студентам погружаться в интерактивные 
обучающие среды. Это помогает им лучше подготовиться к реальным 
клиническим ситуациям, при этом минимизируя риски для реальных па-
циентов. Таким образом, ВР играет ключевую роль в подготовке следую-
щего поколения медицинских специалистов, обеспечивая их необходи-
мыми навыками и знаниями для успешной карьеры в динамично развива-
ющейся сфере здравоохранения. 

1. Интерактивное обучение анатомии и физиологии: Виртуальная реаль-
ность позволяет студентам медицинских вузов изучать человеческое тело в 
трехмерном пространстве. Это обеспечивает более наглядное и детальное 
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представление о строении органов и систем, чем традиционные учебные посо-
бия или даже кадаверы. 

2. Тренировка клинических навыков: ВР-симуляции позволяют буду-
щим врачам оттачивать навыки выполнения различных процедур, от хи-
рургических операций до ультразвукового исследования, в безопасной и 
контролируемой среде. Такой опыт повышает уверенность и компетент-
ность студентов еще до начала работы с реальными пациентами. 

3. Подготовка к сложным клиническим ситуациям: Виртуальная ре-
альность предоставляет возможность моделировать редкие или сложные 
медицинские случаи, которые студенты могут не встретить во время 
обычного обучения. Это повышает их готовность к нестандартным кли-
ническим сценариям. 

4. Доступность и экономичность: ВР-технологии могут быть стои-
мостно эффективными, поскольку уменьшают необходимость в дорого-
стоящих медицинских манекенах и оборудовании. Кроме того, виртуаль-
ные тренажеры доступны 24/7, что увеличивает гибкость обучения. 

5. Эмоциональное и психологическое обучение: Виртуальная реаль-
ность может использоваться для тренировки коммуникационных навыков 
с пациентами и управления стрессом в критических ситуациях, что явля-
ется ключевым аспектом медицинской практики. 

6. Интерактивные кейс-стади и сценарии: ВР-технологии позволяют 
создавать интерактивные кейс-стади, в которых студенты могут прини-
мать решения и наблюдать за их последствиями в виртуальном окруже-
нии. Это способствует развитию критического мышления и принятию ре-
шений в реальных клинических ситуациях. 

7. Дистанционное обучение и сотрудничество: ВР предоставляет уни-
кальные возможности для дистанционного обучения и сотрудничества 
между студентами и преподавателями из разных учебных заведений. Это 
способствует обмену знаниями и опытом на международном уровне. 

8. Постоянное обновление и адаптация учебных программ: Виртуальная 
реальность облегчает постоянное обновление учебных материалов и программ, 
позволяя включать в них самые последние медицинские открытия и клиниче-
ские руководства. 

9. Улучшение психомоторных навыков: ВР-симуляции помогают сту-
дентам улучшить психомоторные навыки, необходимые для проведения 
хирургических и других точных медицинских процедур, обеспечивая 
имитацию реальных условий и обратную связь в реальном времени. 

10. Этические аспекты медицинской практики: Виртуальная реаль-
ность может быть использована для обучения этическим аспектам меди-
цины, позволяя студентам сталкиваться с моральными дилеммами и при-
нимать сложные решения в безопасной среде. 

Виртуальная реальность в медицинском образовании открывает новые 
перспективы и возможности для подготовки будущих медицинских спе-
циалистов. Интеграция ВР в учебный процесс не только улучшает пони-
мание анатомии и развитие клинических навыков, но также поддерживает 
развитие критического мышления, решения сложных медицинских задач 
и эффективной работы в команде. Благодаря возможности симулировать 
реальные клинические сценарии и проводить бесценные практические 
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занятия без риска для пациентов, виртуальная реальность становится не-
заменимым инструментом в современном медицинском образовании. 

С технологическим прогрессом и дальнейшим развитием ВР, можно 
ожидать, что эти методы станут еще более интегрированными и распро-
страненными в медицинских учебных заведениях по всему миру. Это бу-
дет способствовать не только повышению качества образования, но и 
улучшению медицинской практики в целом, что, в свою очередь, приве-
дет к улучшению здоровья и благополучия пациентов. Виртуальная ре-
альность безусловно играет ключевую роль в будущем медицинского об-
разования и здравоохранения. 
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Аннотация: в статье исследуется революционное влияние виртуаль-
ной реальности (VR) на сферу образования. В работе подробно рассмат-
ривается, как VR трансформирует традиционные методы обучения, 
предлагая погружающиеся интерактивные образовательные опыты. 
Основное внимание уделяется различным аспектам использования VR в 
классе, включая обучение через опыт, индивидуализацию учебного про-
цесса, повышение вовлеченности и мотивации учащихся, а также разви-
тие навыков, необходимых для успешной карьеры в XXI веке. 

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), образовательные 
технологии, интерактивное обучение, персонализированное образование, 
инновации в образовании, обучение через опыт, совместное обучение, иг-
ровые элементы в обучении, профессиональное обучение, технологиче-
ская грамотность, вызовы VR, риски VR, футуристические методы обу-
чения, развитие критического мышления, глобальное образование, эколо-
гическое воздействие образования. 

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной ско-
ростью, образовательная сфера также испытывает значительные измене-
ния. Одним из наиболее перспективных и инновационных направлений в 
области образования является внедрение технологий виртуальной реаль-
ности (VR). Эта технология предлагает революционный подход к 
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обучению и образованию, позволяя учащимся и учителям переступить 
традиционные границы классной комнаты и погрузиться в интерактив-
ные, трехмерные учебные среды. Виртуальная реальность открывает но-
вые горизонты в обучении, предоставляя уникальные возможности для 
повышения вовлеченности, понимания и мотивации учащихся. В этой 
статье мы исследуем различные аспекты использования VR в образова-
тельной среде, оцениваем ее потенциал, преимущества и вызовы, с кото-
рыми сталкиваются учебные заведения при ее внедрении. 

Обучение через опыт: VR обеспечивает возможности для «опытного» 
обучения. Учащиеся могут виртуально посетить исторические места, прове-
сти сложные эксперименты в безопасной среде или изучить анатомию чело-
века в трехмерном пространстве. Такой подход помогает усвоить материал 
более эффективно, поскольку он ангажирует несколько каналов восприятия. 

Индивидуализация обучения: VR может предложить персонализиро-
ванный образовательный опыт. Программы и приложения могут быть 
адаптированы под индивидуальные потребности и скорость обучения 
каждого ученика, что особенно важно для учащихся с особыми образова-
тельными потребностями. 

Повышение вовлеченности: интерактивные VR-среды способствуют 
большей вовлеченности учащихся, так как они предлагают увлекатель-
ный и динамичный способ обучения, отличающийся от традиционных ме-
тодов. Это может повысить мотивацию учеников к обучению. 

Развитие навыков XXI века: VR в классе помогает развивать критиче-
ское мышление, решение проблем и технологическую грамотность, кото-
рые являются ключевыми навыками в современном мире. 

Вызовы и ограничения: несмотря на значительные преимущества, ис-
пользование VR в классе сталкивается с рядом проблем, таких как высо-
кая стоимость оборудования, необходимость обучения учителей и потен-
циальные проблемы с безопасностью и здоровьем. 

Поддержка совместного обучения: VR может способствовать совместному 
обучению и командной работе. Ученики могут взаимодействовать в виртуаль-
ной среде, работая вместе над проектами и экспериментами, что способствует 
развитию коммуникативных навыков и умения работать в команде. 

Обучение через игру: использование игровых элементов в VR обуче-
нии может повысить интерес и мотивацию учащихся. Игровые VR-при-
ложения делают процесс обучения более увлекательным, позволяя учени-
кам учиться, пока они играют. 

Глобальная доступность: VR может обеспечить доступ к образователь-
ным ресурсам для учащихся, находящихся в удаленных или малообеспе-
ченных районах. Это помогает сократить образовательный разрыв и 
предоставляет равные возможности для обучения независимо от геогра-
фического расположения. 

Профессиональное обучение и симуляции: VR может использоваться 
для обучения студентов и профессионалов в таких областях, как меди-
цина, архитектура, инженерия, где требуется практический опыт. Симу-
ляции в VR позволяют безопасно тренировать и развивать навыки, необ-
ходимые в этих профессиях. 

Улучшенная обратная связь и оценка: виртуальная реальность может 
предоставить учителям более детальные и точные данные о процессе 
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обучения учащихся. Системы отслеживания и анализа в VR могут помочь 
учителям лучше понимать успеваемость и потребности каждого ученика. 

Интеграция с другими технологиями: VR может быть эффективно ин-
тегрирована с другими образовательными технологиями, такими как ис-
кусственный интеллект и аналитика данных, для создания более интел-
лектуальных и адаптивных обучающих сред. 

Экологическое воздействие: использование VR в образовании может 
уменьшить потребность в физических материалах, таких как учебники и ла-
бораторное оборудование, что способствует экологической устойчивости. 

Внедрение виртуальной реальности в образовательный процесс откры-
вает новые горизонты для учащихся и учителей по всему миру. Оно предла-
гает динамичный, интерактивный и глубоко персонализированный подход к 
обучению, который может радикально изменить традиционные методы пре-
подавания и обучения. VR обогащает образовательный опыт, предоставляя 
возможности для более глубокого понимания материала, совместной работы, 
развития критического мышления и применения знаний в практических си-
туациях. Однако для полноценной интеграции VR в образовательный про-
цесс необходимо преодолеть ряд вызовов, включая финансовые ограниче-
ния, необходимость обучения и адаптации педагогических кадров, а также 
учитывать потенциальные риски для здоровья и безопасности. В целом, VR 
представляет собой мощный инструмент, который может значительно улуч-
шить качество и доступность образования, делая его более адаптивным и эф-
фективным в соответствии с требованиями современного мира. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации про-
фессионального (демонстрационного) экзамена для будущих учителей в 
ходе их профессиональной подготовки, в части оценки в ходе экзамена их 
коммуникативно-цифровой грамотности. В работе подчеркивается, 
что формирование готовности к использованию различных цифровых 
технологий, в частности VR-технологий, при подготовке фрагментов 
уроков с учетом требований ФГОС, а также создание методических ре-
комендация по их разработке и использованию позволит решить данную 
проблему. В статье приведена классификация цифровых средств, кото-
рые можно использовать в ходе профессионального (демонстрацион-
ного) экзамена. Описаны возможности и направления использования VR-
технологий в образовании. Представлены некоторые готовые цифровые 
образовательные ресурсы на базе VR-технологий, перечислены средства 
их разработки. Описан пример реализованного проекта по созданию об-
разовательного VR-контента. Даны рекомендации о применении VR-тех-
нологий на профессиональном (демонстрационном) экзамене при реали-
зации фрагмента урока с учетом требований ФГОС. 

Ключевые слова: учитель, цифровизация образования, VR-техноло-
гии, профессиональный экзамен, демонстрационный экзамен, коммуника-
тивно-цифровая грамотность. 

В соответствии с проектом «Методических рекомендаций по органи-
зации и проведению профессиональных (демонстрационных) экзаменов 
по основным образовательным программам высшего образования УГСН 
44.00.00 Образование и педагогические науки» Министерства просвеще-
ния России в соответствии с письмом Департамента подготовки, профес-
сионального развития и социального обеспечения педагогических работ-
ников Минпросвещения России от 04.08. 2022 №08–1265 одним из оцени-
ваемых параметров в ходе экзамена стала «коммуникативно-цифровая 
грамотность», среди прочих критериями оценки которой явились: демон-
стрирует владение современными цифровыми технологиями; демонстри-
рует владение навыками разработки и применения цифровых учебных 
(воспитательных) материалов. Цифровые технологии в образовании реа-
лизуются использованием в учебном процессе цифровых инструментов 
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обучения и цифровых образовательных ресурсов. Оптимально, когда у 
учителя на каждом уроке имеется комплект таких инструментов и ресур-
сов, которые выступают как «помощники» в организации образователь-
ного процесса и делают его максимально эффективным или высоко ре-
зультативным. Это обусловило необходимость обеспечить формирование 
готовности использовать различные цифровые технологии для разра-
ботки материалов и реализации образовательного события (урока, вне-
урочного мероприятия) в ходе профессиональной подготовки, а также по-
добрать для последующего использования в ходе профессионального (де-
монстрационного) экзамена соответствующие целевой составляющей 
компонента урока определенные цифровые технологии. 

Основное содержание заданий для профессионального (демонстраци-
онного) экзамена состоит в реализации фрагмента образовательного со-
бытия (урока, внеурочного занятия) с использованием цифровых техно-
логий. Фрагмент образовательного события – это свернутое во времени 
(15 минут) последовательное представление четырех блоков урока. В со-
ответствии с требованиями по ФГОС к современным урокам, реализуе-
мым в образовательных учреждениях (имеется ввиду блочно-модульное 
представление урока), нами была составлена классификация средств циф-
ровых технологий, используемых для разработки и реализации образова-
тельного события. В основу классификации положена классификация ме-
тодов обучения по основным компонентам деятельности учителя. 

Общее описание групп средств. 
1. Средства цифровых технологий для организации и осуществления 

учебной деятельности (обеспечивают организацию взаимодействия в ре-
жиме онлайн, интерактивное взаимодействие в режиме офлайн, сопро-
вождают новое знание его визуальным представлением, обеспечивают са-
мостоятельную активную деятельность при закреплении материала, со-
провождают интерактивную деятельность по решению проблем (напри-
мер, проектную). 

2. Средства цифровых технологий для стимулирования и мотивации к 
учебной деятельности (сопровождают различные компоненты образова-
тельного процесса визуальным представлением жизненных ситуаций, 
геймификацией познавательной активности). 

3. Средства цифровых технологий для контроля и самоконтроля (сопро-
вождают устный контроль интерактивным взаимодействием, диагностику 
результатов интерактивными заданиями, полностью реализуют фронталь-
ный и дифференцированный контроль в ходе обучения и по завершению ком-
пьютерными тестами). 

Анализ профессиональной подготовки, в том числе в части организа-
ции промежуточной аттестации в виде профессионального (демонстраци-
онного)экзамена, показал, что для разработки материалов и реализации 
урока или внеурочного занятия студенты наиболее часто используют 
средства первой группы, а именно средства визуального представления 
нового знания (видео, презентация, комикс, фотоколлаж и т. п.) [1]. Од-
нако инструменты иммерсивных технологий, также решающие многие за-
дачи учебной деятельности, а именно технологии виртуальной реально-
сти, ими не используются. Покажем основные возможности VR-техноло-
гий в образовании, приведем примеры использования данных технологий 
в ходе профессиональной подготовки будущих учителей, а также 
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определим возможные способы использования средств VR-технологий на 
профессиональном (демонстрационном) экзамене. 

Принципы работы VR-технологии основаны на отслеживании при вза-
имодействии с виртуальной средой трех главных компонентов: головы, 
движений, глаз, что обеспечивает вывод пользователю изображения ре-
ального пространства, при этом оно полностью искусственное. Это обес-
печивается определенным набором оборудования (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Варианты оборудования для реализации VR-технологии 

 

В зависимости от используемого оборудования возможны варианты с пол-
ным погружением (человек внутри виртуального мира) и без (это фактически 
симуляции с качественным изображением, звуком, в идеале транслируемые на 
широкоформатный экран). Главное, и это особенность VR-технологии, все 
поле восприятия заполнено только виртуальными объектами. 

С учетом выявленной особенности VR-технологии опишем ее возмож-
ности: перемещение в пространстве (например: в микро-макромирах, в 
другие страны и помещения музеев), перемещения во времени, взаимо-
действие с объектами. Это позволяет реализовать различные виды учеб-
ной деятельности. В свою очередь направления использования VR-техно-
логии в образовании могут быть следующие: предъявление нового знания 
посредством виртуальных книг, лабораторий, музеев, путешествий в про-
странстве и времени; использование в обучении учебных курсов, трена-
жеров-симуляторов для тренировки умений и навыков; геймификация об-
разовательного процесса посредством дидактических (развивающих) игр; 
различные задания на моделирование в пространстве и времени для орга-
низации проектной деятельности школьников. 

В результате анализа готовых VR-приложений была выявлена проблема – 
очень мало образовательных VR-разработок в свободном доступе. Есть неко-
торые, которые позволяют увидеть мировые достопримечательности (Google 
Earth VR), виртуальный атлас анатомии человека (3D Organon VR Anatomy), 
виртуальная лаборатория (Labster), VR-сборник интерактивных уроков по фи-
зике и химии (MEL Science), образовательные VR-игры (Luden.io). Также, от-
дельно группа приложений для проведения встреч в интерактивных виртуаль-
ных пространствах (MeetinVR, Glue, vAcademia, AltspaceVR, Mozilla Hubs). 
Тем не менее их немного. 
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Для решения выявленной проблемы потребовалось проанализировать 
средства разработки VR-приложений (Varwin, VR Concept, Unity, 
Sketchbox) с целью организации проектной деятельности студентов В 
ТПГУ им. Л.Н. Толстого по созданию образовательного VR-контента. 
Нами было выбрано некоторое оборудование: Шлем – HTC Vive Focus 
Plus; компьютер, удовлетворяющий минимальным системным требова-
ниям: процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3; видеокарта Intel HD 
Graphics 620 и выше; 4 Гб ОЗУ и больше; 10+ Гб памяти на жестком диске. 
Программным обеспечением для разработки стал Varwin Education. Были 
изучены теоретические особенности технологии VR и алгоритм создания VR 
приложений в Varwin Education. В итоге были разработаны методические ма-
териалы (обзорная лекция «Использование VR/AR – технологий в учебном 
процессе»; лабораторная работа «Технология VR и XRMS»), перечень тем 
проектов по информатике: тренажёр по технике безопасности в компьютер-
ном классе; тренажер по сбору системного блока; тренажёр по подключению 
устройств компьютера и перефирийной техники; тренажёр по замене картри-
джа и настройки принтера; тренажёр по информационной безопасности; игра 
«Топология сети»; игра, направленная на усвоение понятия алгоритма. Ре-
зультатом проектной деятельности студентов стал виртуальный квест по 
предметным комнатам: история, физика, астрономия [2]. 

Практика использования VR-технологий в образовательном процессе 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого позволила рекомендовать их использование в 
ходе реализации демонстрационного (профессионального) экзамена бу-
дущих учителей на следующих блоках урока: 

– вхождение в тему урока и создание условий для осознанного воспри-
ятия нового материала: мотивирование на учебную деятельность; 

– освоение нового материала: осуществление учебных действий по 
освоению нового материала; 

– применение изученного материала: применение знаний, в том числе 
в новых ситуациях; систематизация знаний и умений. 

До сих пор средства VR-технологий незаслуженно забываются при ре-
ализации образовательного процесса в школе и в ходе профессиональной 
подготовки в педагогическом вузе, хотя накоплен большой арсенал дан-
ных приложений. Появление методических рекомендаций и указаний по 
разработке и использованию цифровых образовательных ресурсов на базе 
VR-технологий, в том числе в ходе профессионального (демонстрацион-
ного) экзамена, поможет решить данную проблему и вывести качество об-
разовательного процесса и уровень сформированности профессиональ-
ной компетентности учителя на более высокие уровни. 

Доклад подготовлен в рамках государственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение работ) №073–00030–23–02 от 13.02.23 Ми-
нистерства просвещения России по теме «Разработка модели и инструмен-
тов оценки результатов демонстрационного экзамена». 
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НАПРАВЛЕННОСТИ ПЕДВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается опыт, преимущества и ме-

тодические особенности реализации сетевой практической подготовки 
студентов технологической направленности педвуза в рамках практиче-
ского сетевого взаимодействия технопарка и кванториума ВГСПУ с об-
разовательными организациями г. Волгограда. Уточняются актуальные 
задачи взаимодействия различных субъектов системы образования, со-
временные формы обучения школьников в рамках образовательной обла-
сти «Технология», выделяются основные организационные и методиче-
ские задачи для возможности масштабирования опыта по реализации 
новых форм практической подготовки студентов в сетевом формате. 

Ключевые слова: сетевая практическая подготовка студентов, се-
тевое практическое взаимодействие, онлайн-курс по технологии, новые 
образовательные ресурсы. 

Реализация национального проекта «Образование» и, в частности, вхо-
дящего в него федерального проекта «Современная школа», обеспечивает 
сегодня возможность детям получать качественное, отвечающее совре-
менным требованиям общее образование. Проект инициировал появление 
в образовательных организациях современной инфраструктуры. По всей 
стране, в том числе в удаленных образовательных организациях созданы 
современные образовательные пространства, работают детские техно-
парки – Кванториумы, IT-кубы и центры – «Точки роста». 

Развитие учебной инфраструктуры также происходит и в педагогических 
вузах, в ходе которого создаются новые современные образовательные про-
странства – технопарки универсальных педагогических компетенций и педа-
гогические кванториумы, что обеспечивает создание необходимых условий 
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для подготовки будущего учителя к эффективному использованию новой ин-
фраструктуры и оборудования в образовательном процессе [4]. 

Появление новых возможностей в реализации школой и вузом образова-
тельных программ, развитие образовательной инфраструктуры системы об-
разования в целом формирует запросы на подготовку будущего учителя, со-
ответствующего новому формату работы в школе, что определяет актуаль-
ные задачи взаимодействия всех субъектов системы образования: 

– разработка нового содержания практической подготовки студентов, 
востребованного современной школой; 

– поиск эффективных форм организации практической подготовки в 
условиях современной образовательной среды, созданной в рамках наци-
онального проекта «Образование»; 

– формирование готовности школы к системному содержательному 
взаимодействию с вузом в ходе практической подготовки студентов; 

– внедрение новых форм практической подготовки, соответствующих 
современным требованиям образования. 

Таким образом, появление «общих» образовательных пространств, 
учебного оборудования и дефицита методического сопровождения по ра-
боте с ним создает общий предмет взаимодействия: школе нужен специа-
лист, готовый использовать современную инфраструктуру в образова-
тельном процессе, вузу необходимо понимание того, как эта инфраструк-
тура применяется в практике работы школы. 

Появление новых образовательных ресурсов приводит к необходимо-
сти формирования новых компетенций преподавателя вуза, изменению 
методики и форм обучения. У вуза и школы появляется общая задача – 
согласование актуального содержания образования и внедрение совре-
менных технологий организации практической подготовки будущего учи-
теля. Для этого необходимо тесное системное сетевое взаимодействие 
вуза и школы. 

Говоря о сетевом взаимодействии, мы рассматриваем сеть в ее три-
единстве [3]: 

– социальная сеть, включающая всех субъектов образовательного про-
цесса: преподаватели и студенты вуза, педагоги и обучающиеся общеоб-
разовательных организаций; 

– институциональная сеть, состоящая из юридических лиц, участвую-
щих в образовательном процессе – в данном случае, это общеобразова-
тельные организации, организации дополнительного образования, педа-
гогический университет, органы управления образованием; 

– информационно-коммуникационная сеть – современное техниче-
ское обеспечение коммуникации субъектов взаимодействия – сеть Интер-
нет, необходимое оборудование и программное обеспечение. 

Под сетевой практической подготовкой мы понимаем специально 
спроектированное сетевое взаимодействие центрального субъекта – сту-
дента, с другими субъектами образования: преподавателями, сокурсни-
ками, методистами, учителями и школьниками. 

В этом смысле результатом практической подготовки является созда-
ние студентами в формате сетевого взаимодействия образовательных про-
дуктов, соответствующих уровни образования и востребованных в обра-
зовательном процессе школы. 
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Основу сетевой практической подготовки составляет единый верифици-
рованный образовательный контент. Именно он позволяет выстроить эффек-
тивное взаимодействие студентов с другими субъектами образования. 

С нашей точки зрения в сетевой практической подготовке единый ве-
рифицированный образовательный контент – это онлайн курс по опреде-
ленной дисциплине основной образовательной программы, в которой 
встроено содержание практической подготовки: планируемый результат, 
этапы, сетевые задания и методические рекомендации к ним, а также те 
образовательные продукты, которые подготовили студенты. 

Технология сетевой практической подготовки имеет ряд преиму-
ществ: во-первых, единый стандарт качества образования не зависящий от 
степени готовности преподавателя; во-вторых, доступность контента 
24*7, которая обеспечивает постоянную связь всех участников сетевого 
взаимодействия и самое главное, вуза с базовыми образовательными ор-
ганизациями; в третьих, – возможность трансляции опыта на другие об-
разовательные программы и вузы, многократного его масштабирования 
за пределами отдельных городов, областей, районов, округов. 

Примером такого взаимодействия является опыт реализации на базе Пе-
дагогического Кванториума им. В.С. Ильина ФГБОУ ВО «ВГСПУ» практи-
ческой подготовки студентов в сотрудничестве со школами при проектиро-
вании и реализации учебного предмета «Технология». Эта работа была реа-
лизована в форме сетевого проекта, который позволил студентам под настав-
ничеством преподавателей и сотрудников университета, а также школьных 
учителей и руководителей методических объединений пройти полный цикл 
будущей профессиональной деятельности – от проектирования содержания 
занятий до их реализации в соответствии с требованиями к использованию 
современной инфраструктуры школы [5]. 

Сетевая практическая подготовка была реализована поэтапно. 
1. На первом этапе от образовательных организаций поступил запрос 

на реализацию части занятий по дисциплине «Технология» на базе педа-
гогического технопарка университета. В последующем технопарк высту-
пил не только пространством, предоставляющим современное оборудова-
ние для проведения занятий со школьниками, но и центром организаци-
онного и методического сопровождения. 

2. На втором этапе запрос школ был конкретизирован – были согласо-
ваны разделы и темы изучаемой школьниками предметной области «Техно-
логия», сроки проведения занятий, возраст и количество обучающихся. В ре-
зультате совместной работы преподавателей университета с руководителями 
методобъединений по технологии было определено содержание учебного 
предмета, требующего переработки и реализации в новом формате. 

В проекте приняли участие обучающиеся 8 классов общеобразователь-
ных организаций г. Волгограда, а также воспитанники «Точек Роста», 
центров детского технического творчества – из 5 групп (64 чел.) под ру-
ководством учителей Технологии. В качестве изучаемого материала был 
выбран раздел – «Технологии современного производства». 

Содержательным ядром проекта послужил онлайн курс, включающий 
в себя качественный образовательный видео контент с онлайн поддерж-
кой со стороны разработчиков, а также методические материалы для 
школьных учителей, сценарии очных встреч на базе школы и 
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университета. Формат взаимодействия предполагал сочетание онлайн за-
нятий, очных встреч и самостоятельной работы учащихся [1]. 

3. На следующем этапе осуществлялось согласование запроса школы и 
возможностей университета для организации практической подготовки сту-
дентов. Для этого был проведен анализ учебного плана направления 44.03.05 
«педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 
«Экономика», «Технология» вузовской подготовки на предмет подбора дис-
циплин и конкретных тем, видов занятий, соответствующих школьному со-
держанию. Дополнительно к этому были определены: преподаватели, группа 
студентов, необходимое оборудование технопарка, форма и график проведе-
ния занятий со школьниками. 

При анализе учебного плана помимо теоретических дисциплин в реа-
лизации практической подготовки учитывались возможности различных 
видов практики студентов, а также выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

4. На следующем этапе в подготовку образовательного онлайн контента 
и разработку сценариев очных занятий, а также рекомендаций для учителя 
были активно вовлечены студенты в рамках их практической подготовки на 
темах и предмета учебного плана, максимально соответствующих данному 
разделу школьной программы учебного предмета технология. 

Они разрабатывали структуру и содержание онлайн занятий по методике 
сетевого смешанного обучения, при котором каждое онлайн занятие имеет 
свое продолжение на обязательной очной встрече. Очные занятия в школе 
подкреплялись занятиями в Кванториуме университета, где учащиеся выпол-
няли под руководством студентов практическую работу на компьютерах и 
лазерном станке. 

В качестве основного теоретического наполнения онлайн курса можно 
выделить видеолекции и видеодемонстрации, практическая составляющая 
была представлена видеоинструкциями, видеоообзорами, пошаговыми алго-
ритмами действий. Основные цифровые инструменты организации учебной 
деятельности школьников в рамках онлайн курса – это самоконтроль с раз-
вернутыми комментариями, обсуждения, взаимное оценивание, творческие 
задания (ребусы, кроссворды и игры) на закрепление терминологии и разви-
тие понятийного аппарата [2]. 

5. На следующем этапе в задачи студентов в ходе практической под-
готовки входило сопровождение онлайн и очных занятий учащихся в вузе 
и на базе школы. 

Сопровождение обучающихся и учителей по организационным и ме-
тодическим вопросам осуществлялось на платформе онлайн обучения 
ВГСПУ «Мирознай», эта деятельность координировалась преподавате-
лем вуза. 

Далее учебный процесс для школьников был разбит на онлайн-недели 
по завершении которых, студенты проводили для обучающихся очные 
встречи в Технопарке университета. 

В задачи студентов входило оказание помощи командам школьников 
при выполнении самостоятельных творческих проектов. В качестве объ-
ектов изготовления были выбраны различные виды кормушек для птиц. В 
рамках этой работы студенты совместно со школьниками выполняли про-
ектирование графических объектов, проводили анализ недостатков 
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конструкций и выступали наставниками по созданию дизайн-макетов из-
делий в специализированной программе – LaserBox, уточняли особенно-
сти и сложности работы с материалами и многое другое. 

Методическое сопровождение деятельности учащихся со стороны сту-
дентов предполагало наставничество в области комплексной реализации 
командой школьников совместного проекта, где от действий каждого уче-
ника зависел итог общей работы, а также подготовку команды к финаль-
ной доработке изделий, итоговой защите проектов, оформления презента-
ционного материала и их оценку на итоговой защите. 

Сетевое взаимодействие вуза и школы в ходе реализации этого сов-
местного образовательного проекта позволило решать следующие задачи. 

1. Повышение качества обучения учащихся по предмету «Технология», 
предоставление им возможностей познакомиться на практике с современным 
оборудованием и технологиями обработки конструкционных материалов. 

2. Сопряжение содержания практической подготовки студентов с зада-
чами применения ресурсов современной образовательной среды школы. 

3. Апробация эффективного формата организации практической под-
готовки студентов на базе технопарка, обеспечивающего соединение со-
держания их обучения с реальной профессиональной деятельностью бу-
дущего учителя. 

4. Организация эффективного сетевого взаимодействия школы и вуза 
для совместного освоения современной образовательной среды. 

5. Повышение готовности педагогов школы к сопровождению студен-
тов в ходе их практической подготовки. 

6. Содействие трудоустройству студентов в ходе тесного взаимодей-
ствия вуза и школы при проектировании и проведении ими занятий в рам-
ках практической подготовки. 

Модель организационно-методического сопровождения сетевой прак-
тической подготовки студентов с использованием оборудования техно-
парка и кванториума активно развивается и внедряется в рамках реализа-
ции в университете основных образовательных программ по профилю 
технологической подготовки по таким разделам как «3D моделирование 
и прототипирование», «Виртуальная и дополненная реальность», «Робо-
тотехника и мехатроника» и «Цифровые физико-технологические лабора-
тории». Эти и другие блоки образовательной области «Технология» тре-
буют создания онлайн контента и апробации его в учебном процессе. Сле-
дует также отметить, что в настоящее время продолжает реализовываться 
в сетевом взаимодействии с 4 школами (6 групп) г. Волгограда уже разра-
ботанный блок «Лазерная обработка в декоративно-прикладном и техни-
ческом творчестве». 

Таким образом, в дальнейшем для масштабирования опыта по реализации 
новых форм практической подготовки студентов в сетевом формате предпо-
лагается решить следующие организационные и методические задачи: 
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Организационные задачи. 
1. Разработка модели эффективного взаимодействия вуза и школы в про-

цессе сетевой практической подготовки студентов. Определение функций каж-
дого участника сетевого взаимодействия. В вузе это – кванториум, межфакуль-
тетский технопарк, кафедры и преподаватели, управление учебным процессом; 
в школе – это администрация, учителя, методисты. 

2. Формирование и актуализация базы школ-партнеров, готовых к взаимо-
действию в рамках предложенной модели сетевой практической подготовки. 

3. Разработка нормативного сопровождения сетевой практической 
подготовки студентов в новом формате – положения, договоры о взаимо-
действии, документооборот между школой и вузом и пр. 

4. Согласование графиков учебного процесса вуза и образовательного 
процесса школы – график практики студентов, учебное расписание 
школы, изучаемые разделы, темы по предмету и многое другое. 

Методические задачи. 
1. Согласование содержания основных образовательных программ 

подготовки будущего учителя с содержанием школьных предметов, а 
также воспитательных мероприятий, актуальных для школы. 

2. Проектирование совместно со школой содержания основных обра-
зовательных программ вуза для построения эффективной системы сете-
вой практической подготовки студентов на каждом этапе обучения. 

3. Совершенствование системы оценки учебных достижений студен-
тов с ориентацией на результаты практической подготовки. 
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ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ТЕХНОПАРКОВ  
И КВАНТОРИУМОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются причины низкого уровня по-

знавательного интереса школьников к изучению программирования. Ав-
тором предлагается способ решения возникшей проблемы путем исполь-
зования технологии смешанного обучения на базе Технопарка. 

Ключевые слова: методика обучения информатике, познавательный 
интерес, визуальное программирование, смешанное обучение, обучение 
программированию, технопарки, Кванториумы. 

Сегодня в системе образования прослеживается тенденция повышения зна-
чения обучению разделам школьного курса информатики, связанным с алго-
ритмизацией и программированием, в связи с востребованностью в современ-
ном информационном обществе кадров с развитым алгоритмическим стилем 
мышления для ИТ-индустрии и наукоемких предприятий [1, с. 42]. 

Следовательно, повышается ценность знаний и умений, связанных с 
программированием, а также с точки зрения обучения информатике всё 
более необходимыми. Однако, не взирая на значимость курса информа-
тики, сегодня прослеживается снижение познавательного интереса у 
школьников к обучению программированию [1, с. 42]. 

В своем исследовании мы будем опираться на определение И.В. Ме-
тельского, который определяет познавательный интерес как активную по-
знавательную направленность, которая связана с эмоционально положи-
тельным отношением к познанию предмета, с радостью учения, преодо-
лением сложностей, созданием ситуаций успеха, с самовыражением и са-
моутверждением развивающейся личности [4, с. 58]. 

Одной из причин снижения познавательного интереса, является нечет-
кое представление о применимости и значимости умений, связанных с 
программированием в будущем. Многие школьники не видят связи между 
программированием и реальными профессиональными возможностями, 
не осознают, что программирование является неотъемлемой частью раз-
личных областей жизни и даже разработки их любимых игр. В настоящее 
время при изучении программирования, школьникам предлагается для ре-
шения большое разнообразие задач для отработки конкретных тем пред-
мета, причем такие задачи, как правило чисто математические, решения 
этих задач не наглядны, а визуальный результат, на фоне современных 
графических приложений и игр, не производит должного эффекта [3, с. 1]. 
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Конфликт ожидаемого и реальности приводит к потере интереса и, как 
следствие, к снижению уровня мотивации у обучающихся к изучению 
языка программирования [5, с. 14]. 

Одним из способов решения проблемы отсутствия познавательного 
интереса у школьников к программированию является использование бо-
лее интерактивных и практических методов обучения. Визуальное про-
граммирование и использование робототехнических конструкторов поз-
воляют школьникам непосредственно взаимодействовать с кодом и ви-
деть результаты своей работы. Это помогает осознать взаимосвязь между 
учебной программой и реальными ситуациями, вовлекает школьников в 
практическую деятельность и способствует формированию познаватель-
ного интереса к программированию. 

Визуальное программирование представляет собой метод программирова-
ния, основанный на графическом представлении кода. Важнейшим его пре-
имуществом является доступность, поскольку визуальное программирование 
не требует знания синтаксиса или грамматики языка, учащиеся могут быстро 
начать писать и тестировать программы, что помогает им почувствовать себя 
успешными и позволит облегчить процесс развития логического мышления, 
что является основой для изучения программирования. 

Одним из самых популярных визуальных языков программирования 
является Scratch. Среда программирования Scratch 3.0, представляет со-
бой мощный инструмент для изучения программирования и создания ин-
терактивных проектов, таких как игры и мультфильмы. При этом, разра-
батывая собственные компьютерные игры в визуальных средах, учащиеся 
используют базовые алгоритмические конструкции, которые при тради-
ционном обучении они воспринимали очень сложно [2, с. 61]. 

Данная среда программирования активно развивается и добавляются все 
новые функции, такие как возможность интеграции с образовательными робо-
тотехническими наборами. Использование конструкторов роботов предостав-
ляет учащимся возможность создавать материальных исполнителей и програм-
мировать их для выполнения различных задач, таким образом, учащимся 
предоставляется возможность наблюдать, как их программа воздействует на 
модель и вносить изменения в программу в реальном времени. Это помогает 
учащимся лучше понять взаимосвязь между программным кодом и его физи-
ческим проявлением, а также сразу исправлять ошибки. 

В связи с тем, что данная методика подразумевает наличие специализиро-
ванного оборудования, ее использование в рамках школьного курса, либо 
кружковой формы обучения на базе школы затруднительно. Решением явля-
ются технопарки, в список оснащения которых входит обязательный раздел ро-
бототехники. 

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные вы-
сокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирова-
ние и внедрение инновационных технологий и идей [6]. 
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В нашем исследовании мы рассмотрим опыт работы по активизации 
познавательного интереса школьников 5–7 классов Дзержинского района 
г. Волгограда, на базе Педагогического Кванториума имени В.С. Ильина. 

В рамках проекта «Сетевые университетские пробы» было организо-
вано взаимодействие со школьниками Дзержинского района г. Волго-
града по технологии смешанного обучения. Взаимодействие проходило в 
два этапа, первый это прохождение онлайн курса, для освоения которого 
не обязательно наличие специализированного оборудования. Второй этап 
заключается в очной встрече с педагогом и работа непосредственно с обо-
рудованием. Таким образом на освоение теоретической части занятия, 
учащимся отводилась «онлайн неделя», в течение которой было необхо-
димо пройти теоретический блок, состоящих из нескольких лекций, те-
стовых заданий и взаимного оценивания. Использование технологии сме-
шанного обучения позволило увеличить объем полученных знаний и вре-
мени для освоения практической части занятия. 

Для активизации познавательного интереса к изучению программиро-
вания был создан курс «Основы робототехники на базе набора Lego 
Mindstorms EV3», прохождение которого является необходимой подго-
товкой перед очной встречей с преподавателем на базе Педагогического 
Кванториума. В содержание курса включены теоретические основы ра-
боты с робототехническим набором Lego EV3 и его особенности. Это не-
обходимый минимум для того, чтобы приступить непосредственно к ра-
боте с робототехническим набором. Всего онлайн курс прошли 
124 школьника из 4-х разных школ, затем были сформированы группы по 
18–20 человек для прохождения очного занятия. 

В рамках очной встречи были решены две задачи: программирование 
базовой модели на поиск и следование за объектом при помощи ультра-
звукового датчика, а также движение по линии при помощи датчика 
цвета. Учащиеся были поделены на 5 групп по 3–4 человека, в которых 
определялись две роли, программиста и конструктора. При решении об-
щей задачи, каждая подгруппа выполняла свою часть, конструкторы до-
полняли базовую модель необходимым датчиком, а программисты писали 
программный код. При решении второй задачи, роли менялись местами, 
следовательно каждый из учащихся получил возможность разработать 
программный код и внести необходимые изменения в конструкцию мо-
дели. По итогам прохождения очного занятия, был проведен опрос, кото-
рый показал, что 118 учащихся хотели бы продолжить освоение програм-
мирования робототехнических моделей, оставшиеся 6 хотели бы заняться 
исключительно конструированием. 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что прак-
тика подобных занятий положительно влияет на познавательный интерес 
школьников к изучению программирования. Представленную методику 
можно также использовать в формате мастер классов, цикла занятий, направ-
ленных на решение конкретной задачи, либо проектной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Аннотация: статья посвящена проблемам получения высшего про-

фессионального образования лицами с ограниченными возможностями в 
связи с получением травм при проведении боевых действий. Указывается, 
что в настоящее время решение данной проблемы является приоритет-
ной задачей поскольку повышает эффективность расширения социаль-
ного статуса гражданина и дает возможность использования им ком-
муникативных связей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, участники СВО, медицин-
ская реабилитация, локальные конфликты, военнослужащие, адаптация, 
трансформация образования. 

Дела попечения инвалидов и лиц пострадавших в период войн в цар-
ской России были созданы специальные заведения, основу которых закла-
дывало государство и их деяния означали защита, излечение инвалидов и 
их общественная поддержка. В отдельных случаях член опекунского со-
вета заведовал учреждением «без всякого вознаграждения, из любви к 
Отечеству и человеку». Помощь подразумевала государственную необхо-
димость, а не только следованию христианским заповедям. Милосердие 
официально входило в государственные богоугодные заведения. Меце-
натство стало выходить на первый план. На протяжении истории совер-
шенствовались механизмы по восстановлению здоровья инвалидов после 
войн проводимым в разные эпохи российским государством. В отдельных 
случаях система благотворительности была целенаправленна на реабили-
тацию и создавала благодатные условия существования лицам с 
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физическими недостатками. К 1718 году существовало более 90 богаде-
лен, а в 1912 году было официально узаконено страхование рабочих от 
несчастных случаев. В царской России существовала форма социального 
вспомоществования. Элементы данного механизма позволяли поддержи-
вать инвалидов в контексте филантропии, действие которой состоит из 
«частных инициатив, направленных на общественное благо, ориентиро-
ванных на качество жизни». Расцвет благотворительности получил свое 
развитие при Александре первом. Получившие увечья в ходе войны 
1812 года позже стали именоваться «инвалидами». 

С приходом к власти большевистского правительства частная благо-
творительность была запрещена. Однако, позже появился уже в СССР 
элемент привлечения лиц с увечьями или внешне неопределенным недо-
статком в артели инвалидов и организованной системы промысловой ко-
операции и инвалиды-надомники. 

Различные этапы эволюции привели к осознанию внедрения возможно-
стей по обучению, с учетом опыта индивидуального подхода к обучению. 

Актуальность проблемы получения среднего и высшего профессио-
нального образования в РФ для лиц с ограниченными возможностями по 
состоянию здоровья в связи с получением увечья при проведении боевых 
действий, в настоящее время является приоритетной поскольку повышает 
эффективность механизма повышения социального статуса гражданина и 
расширяет возможность использования коммуникативных связей. 

Интеграция в общество, после излечения (прохождения курса меди-
цинской реабилитации) от полученных психологических травм и стрессов 
должна осуществляется в соответствии с существующим законом с сохра-
нением всех видов льгот. 

Таким образом процесс адаптации и приспосабливаемость к этапам обуче-
ния является социально-значимым и его усилия должны быть направлены на 
реализацию всего творческого потенциала и скрытых резервов человека. Од-
новременно с созданием специальных условий, которые должны компенсиро-
вать недостатки и ограничения в жизнедеятельности требуется реализовывать 
процессы, способствующие устранению противоречий в сфере взаимоотноше-
ний человек-общество. 

Одним из показателей, который, в отдельных случаях, не учитывается или 
отсутствует – это присутствие возможности реализации доступности и ком-
фортности объекта, в частности передвижения в местах жизнедеятельности 
(устранение барьеров, беспрепятственный доступ к зонам инфраструктуры). 

Понятие «инклюзивного образования» раскрывается как «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-
разия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей» [5]. Инклюзивное образование подразумевает расширения функ-
циональной способности лиц с физическими недостатками и реализации 
требований по созданию адаптированной образовательной среды. 

События последних лет, произошедшие в зонах локальных конфлик-
тах и их последствия, в связи с получением военнослужащими различного 
вида травм показывают, что наряду с физическими увечьями присут-
ствуют нарушения опорно-двигательного аппарата, моторики, и как след-
ствие, нарушение слуха, снижение зрительной способности и нарушение 
речи. Существующие на данном этапе барьеры, не зависящие от 
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современных тенденций по обеспечению оптимальных условий жизнеде-
ятельности пострадавших, большей частью связаны с созданием архитек-
турных конструкций в прошлые века без учета передвижения и обеспече-
ния жизнедеятельности инвалидов. Все эти факторы препятствуют раци-
ональному освоению поставленных задач. 

Наличие немотивированных архитектурных конструкций и, так назы-
ваемых, «входных групп», отсутствие лифтов, пандусов, поручней и мест 
оборудованных для обустройства инвалидов негативно влияет на позна-
вательную способность обучающихся, поскольку препятствуют достиже-
ния поставленной цели в образовании. 

Однако, стремление получить опыт и повысить свой уровень при изу-
чении предметов может осуществляться благодаря использованию техни-
ческих средств обучения. Необходимо отметить положительные тенден-
ции, касающиеся оснащения объектов высшей школы оборудованием, 
учебно-лабораторными стендами и др. Однако, их наличие может слу-
жить барьером для лиц с нарушением моторики и опасны. Если учитывать 
данные факторы, необходимо констатировать, что в условиях цифровиза-
ции и реализации внедрения в обучение новых прорывных и высокотех-
нологичных модулей создаются тренажеры на основе компьютерных про-
грамм, цель которых создавать имитационный режим, получать данные и, 
в дальнейшем, получать качественные сдвиги для устранения посттрав-
матического синдрома. 

В дополнение к этому, необходимо признать, что существенное значение 
имеет выявление условий в части коммуникативного общения. Констатация 
данного утверждения не отменяет прямого общения с преподавателем в ходе 
аудиторных занятий. В отличии от информации, проанализированной из ис-
точников зарубежных стран, в которых происходит постоянная борьба против 
дискриминации и существование ограничений по какому-либо признаку, в 
российском обществе всегда присутствовало толерантное отношение к лицам 
с ограниченными возможностями [3]. 

В законах федеральных органов государственной власти, касающихся 
льгот и обеспечения доступности инфраструктуры участникам СВО долж-
ностные лица ВУЗов должны соответствующим образом реагировать на при-
сутствие приспособлений, условий и вспомогательных средств для данного 
контингента, выявления возможности улучшения их пребывания в стенах 
ВУЗов и выполнение общепринятых требований комплекса средств оказыва-
емых услуг лицам с ограниченными возможностями. 

Обеспечение доступности к объектам инфраструктуры и др. происхо-
дит на основе норм правового законодательства [4]. 

Повышению эффективности усвоения предмета обучения способ-
ствует внедрение в образовательный процесс методов сурдоперевода, 
субтитрированния, выпуск литературы рельефно-точечным шрифтом 
Бройля. По показаниям врачей выдаются тифлосредства. 

Цифровая трансформация современного общества способствует даль-
нейшей реабилитации и создания условий инклюзивного образования и, 
в отдельных случаях, вводятся квоты по количеству мест на предприятиях 
и организациях для пострадавших в локальных военных конфликтах. 

Однако, закон устанавливает ограничения прав на получение профес-
сионального образования по различным статьям состояния здоровья. 
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Целесообразно, с использованием адаптационных образовательных 
программ, реализовать подходы на основе углубленного изучения ино-
странных языков и технической терминологией. Цифровая трансформа-
ция образования предоставляет для этого разнообразные возможности и 
формы обучения. 

Демобилизованные по ранению или контузии имеют возможность, в рам-
ках квоты, изучать расширенные функциональные возможности персональ-
ного компьютера на основе дистанционного обучения, а также получать со-
действие при реализации программы единого уровня образования. 

Если рассматривать предпосылки возникновения и более глубокого 
внедрения всех аспектов в ходе достижения поставленных целей, то 
можно констатировать, что составляющие информационной системы мо-
гут конкурировать между собой, дополнять друг друга и на этой основе 
динамично развиваться. 

С другой стороны, если рассматривать сущность необходимости рас-
ширения приемов и достижений цифровой трансформации образования, 
то можно полагать, что причиной её возникновения стали четыре про-
мышленные революции, которые в своей подоплеке, нарастили опыт и 
интенсифицировали освоение экономических знаний в области тьютор-
ского сопровождения образовательных технологий. Выявленные тенден-
ции, тем самым доказали и упрочили возрастающую роль компетенций и 
профессиональных знаний в образовании [2]. 

Единая позиция, по вопросу развития образования в соответствии с по-
стоянно меняющимися насущными требованиями до конца не выработана, 
несмотря на громадный, но разрозненный комплекс педагогических методик. 

Однако, в различных исследованиях заложена основа научного под-
хода и предлагаются принципы сущность которых представляет цифровая 
трансформация. В качестве объекта исследования, накопления статисти-
ческих данных, могут служить сведения о получении профессионального 
образования лиц с заболеваниями, физическими недостатками или увечь-
ями, полученными в ходе боевых действий, а также реализация про-
граммы по улучшению инфраструктуры и получения (в том числе дистан-
ционно) требуемого профильного образования [1]. 

В результате этого свою нишу заняло понятие «цифровая образова-
тельная среда» и, как следствие, в ходе инновационных преобразований 
определенные тенденции получили экономическую констатацию. Эруди-
рованность специалиста стала доминировать и объединять знания, 
навыки, опыт из различных сфер промышленной и научной сферы. 

Основная задача цифровой трансформации образования – это преодо-
ление отставания и разрозненности в цифровых и прорывных техноло-
гиях по различным причинам или отсутствия информации. В комплексе, 
цель может быть достигнута на основе создания новой модели организа-
ции образовательного процесса, объединяющего перспективные педаго-
гические и методические решения. 

В последнее время введена система мониторинга цифровой трансфор-
мации общеобразовательных организаций. Апробация показала положи-
тельный результат и объективную возможность её распространение на 
другие аспекты образовательной деятельности с целью регулярного выяв-
ления достоверных и текущих сведений об изменениях в 
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функционировании организаций, обусловленных применением цифровых 
технологий в контексте целей федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда национального проекта». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Аннотация: цифровое образовательное пространство стало неотъ-

емлемой частью современной образовательной системы. Использование 
цифровых ресурсов в образовательном процессе и в коррекционно-разви-
вающей деятельности позволяет повысить эффективность традицион-
ных педагогических технологий. В статье рассматривается проблема 
выявления признаков дислексии у детей младшего школьного возраста. 
Дается анализ возможности использования цифровых образовательных 
ресурсов в коррекции дислексии. 

Ключевые слова: дислексия, цифровые ресурсы, цифровое образователь-
ное пространство, нарушения чтения и письма, младший школьный возраст. 

Чтение и письмо – два наиболее важных социальных навыка в современном 
обществе. В настоящее время право детей на образование и, следовательно, на 
чтение и письмо закреплено международными организациями, такими как 
ЮНЕСКО, ОЭСР, Европейский союз и все демократические государства мира, 
которые принимают меры по борьбе с неграмотностью. 

Распространенность тяжелых нарушений чтения у детей в России со-
ставляет около 10%. В то же время у детей в англоязычных странах этот 
показатель выше – 17–20%. Если проблема выявлена в молодом возрасте, 
то правильная коррекция поможет поднять ее до уровня, позволяющего 
нормально жить и учиться. 
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Изучением дислексии учёные занимаются уже более ста лет. Начало 
было положено работами британских офтальмологов Ф. Морган и 
Дж. Кер. В России первые исследования дислексии принадлежат 
Р.А. Ткачёву и С.С. Мнухину. 

А.Н. Корнев называет дислексией состояния, основным проявлением 
которых является стойкая избирательная неспособность овладеть навы-
ком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуаль-
ного и речевого развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного 
анализаторов и оптимальные условия обучения [3]. 

Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения, обу-
словленное несформированностью (нарушением) высших психических 
функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера 
(Р.И. Лалаева) [4]. 

Дислексия может возникнуть у детей в любом возрасте, но чаще всего 
первые признаки (на которые чаще всего родители не обращают внима-
ние) проявляются в позднем дошкольном возрасте. Распространенность 
дислексии может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, раз-
личные стандарты одно и того же возраста в разных регионах могут при-
вести к различной распространенности. Во-вторых, переменные окружа-
ющей среды (например, регионы, социально-экономический статус) и 
другие факторы (например, класс) также могут влиять на риск развития 
дислексии у каждого ребенка. 

Люди с дислексией могут испытывать трудности с запоминанием слов, 
пониманием контекста и грамматики, а также с чтением вслух. Они также 
могут иметь трудности с пониманием прочитанного текста, что может 
привести к низкой успеваемости в школе и трудностям в обучении. 

Один из наиболее заметных признаков дислексии и трудностей с чте-
нием – это когда ребенок испытывает трудности с расшифровкой слов. 

Симптомы дислексии у младших школьников могут включать [1]: 
– сложности с пониманием прочитанного материала; 
– трудности с запоминанием и воспроизведением информации; 
– неправильное произношение слов и звуков; 
– невозможность следовать инструкциям и указаниям в тексте; 
– искажение правописания и грамматики; 
– неуверенность в своих способностях и низкая самооценка. 
Однако часто проблема нарушения чтения у детей остается незамеченной 

или некорректно диагностируется. Поэтому важно родителям и педагогам 
внимательно следить за процессом обучения ребенка и обращаться за помо-
щью к специалистам при любых подозрениях на проблемы с чтением. 

Существует множество методик для выявления дислексии у детей, 
например, методика Р.И. Лалаевой [4] совместно с. дифференциальной 
диагностики расстройства чтения у младших школьников, также мето-
дика Л.Г. Кобзаревой, Т.И. Кузьминой, М.П. Резуновой и Г.Н. Юшиной, 
занимающихся разработкой приёмов коррекционной работы со школьни-
ками с нарушениями чтения, обусловленными выраженным или общим 
недоразвитием речи [2]. 

Эмпирическое исследование признаков дислексии у младших школь-
ников нами проводилось весной 2023 г. на базе Университетской школы 
Елабужского института КФУ. Исходя из целей и задач нашего 
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исследования в констатирующем эксперименте приняли участие обучаю-
щиеся 1 класса в количестве 22 человека. Во второй половине первого 
года обучения младших школьников уже можно выявить первые при-
знаки дислексии. 

В своём исследовании мы применили методику А.Н. Корнева раннего вы-
явления дислексии [3]. По результатам данной методики нами было выяв-
лено, что 27% детей имеют признаки дислексии, у 73% обучающихся данные 
признаки отсутствуют. Основными причинами выявленных признаков 
дислексии может являться наследственная предрасположенность, анатоми-
ческие особенности ЦНС, двуязычие в семье, а также дефицит речевых кон-
тактов. В количественном выражении можно сказать, что у 6 обучающихся 
из 22 есть признаки дислексии. Данная цифра является существенной, но не 
критичной. Особенно детям у которых были выявлены признаки дислексии 
было сложно выполнить такие субтесты как «повторение цифр», «ритмы» 
(необходимо было на слух запомнить и повторить определенный ритмиче-
ский рисунок), «кулак-ребро-ладонь» (данный тест входит в нейропсихоло-
гическую пробу и позволяет определить уровень усвоения двигательной про-
граммы, автоматизацию и переключение двигательного навыка, что осо-
бенно становиться важным при овладении письмом и процессом чтения у ре-
бенка). Как мы видим, по предварительным данным, полученным в резуль-
тате качественного анализа данных по методике Корнева, то мы можем пред-
положить, что у детей с признаками дислексии имеются проблемы со слухо-
вым восприятием и переключением внимания. 

В процессе исследования нами также была использована методика 
таблицы Шульте для того, чтобы определить особенности протекания 
внимания у детей с признаками дислексии. Внимание очень важный про-
цесс и влияет на результативность деятельности. Многие дети допускают 
ошибки при чтении и письме только из-за того, что были не вниматель-
ными. Внимание – это не только процесс, но и состояние сосредоточен-
ности нашего сознания на объектах внешнего мира. Сосредоточенность 
требует активизации волевых процессов и устойчивости восприятия по 
отношению к внешним помехам и напрямую оказывает влияние на эффек-
тивность работы. 

В процессе исследования нами было выявлено, что у 45% детей с при-
знаками дислексии устойчивость внимания снижена, у 34% – развита на 
среднем уровне, у 21% – выявлен высокий уровень устойчивости внима-
ния. Таким образом мы видим, что у детей с признаками дислексии и дис-
графии уровень устойчивости внимания развит на низком и среднем 
уровне. Из-за низкого уровня внимания дети с признаками дислексии до-
пускают ошибки при чтении и письме и при этом снижается уровень эф-
фективности работы. 

Дислексия как комплексная проблема нарушения чтения и письма тре-
бует длительной и тщательной продуманной коррекционной работы. В 
современных условиях коррекционные логопедические занятия уже не 
мыслимы без применения новых компьютерных технологий. Логопед сам 
может готовить задания в электронном виде, используя такие программы 
как MS PowerPoint, Word, Excel и другие. В коррекционной деятельности 
логопед использует электронные книги, CD диски («Веселая азбука» 
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Маршака, «Уроки тетушки Совы», «Голоса птиц и зверей», «Маруся и ло-
гопед» и др.), специальные компьютерные игры. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения детей с нару-
шением письменной речи и чтения нами также использовались инноваци-
онные технологии, с применением цифровых компьютерных программ 
(аппаратурно-программный комплекс «БОС -здоровье» и логопедический 
тренажер с цифровым программным обеспечением «Дэльфа – 141.2»). 

Анализ результатов коррекционной деятельности в рамках психолого-
педагогического сопровождения детей с дислескией в рамках реализации 
социального проекта «Грамотейка» в образовательной школе показал, что 
у 33% детей наметилась тенденция к повышению уровня развития кон-
центрации и распределения внимания (t=2,24 при, p≤0,05). Дети стали бо-
лее внимательными, при списывании текста с доски количество допуска-
емых ошибок у детей уменьшилось, что говорит о повышении распреде-
ления внимания. При проверки своих работ они начали замечать свои 
ошибки и их исправлять. Это свидетельствует об улучшении показателей 
избирательности внимания. До эксперимента дети с «не видели» своих 
ошибок при проверке заданий. 

Таким образом исходя из результатов нашего эмпирического исследо-
вания мы видим, что проблема дислексии существует в современной 
школе в начальном звене. Выявление признаков дислексии происходит с 
помощью с помощью специализированных нейропсихологичских проб и 
специализированных методик. Использование цифровых образователь-
ных ресурсов помогает повысить эффективность коррекционной работы. 

Проблемы с чтением у детей являются серьезной проблемой, которая тре-
бует внимания и коррекции. Ранняя диагностика и правильная коррекция по-
могут детям обрести навыки чтения и достичь успеха в обучении и жизни. 
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